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      1.  Целевой раздел  
      1.1.Пояснительная записка. 
       Цель реализации ФАОП НОО: обеспечение выполнения требований ФГОС начального 
общего образования обучающихся с РАС посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, сохранение и укрепление их здоровья; 
- личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью; 
- удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся 

с РАС с легкой умственной отсталостью; 
- создание условий, обеспечивающих обучающимся с РАС с легкой умственной 

отсталостью достижение планируемых результатов по освоению учебных предметов, курсов 
коррекционно-развивающей области; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности данной 
группы обучающихся для освоения ими АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью; 

- оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с легкой умственной 

отсталостью с учетом их индивидуальности, самобытности, уникальности через систему 
клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 
взаимодействия, в том числе со сверстниками с условно нормативным развитием), организацию 
общественно полезной деятельности; 

-обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 
учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
среды. 

 
Общая характеристика ФАОП НОО (вариант 8.3) 

    ФАОП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.3) предполагает, что обучающийся с РАС, 
осложненными легкой умственной отсталостью, получает образование, которое по итоговым 
достижениям не соответствует требованиям к итоговым достижениям нормативно 
развивающихся сверстников на всех этапах и к моменту завершения школьного обучения; 
предусматривается создание условий, учитывающих его общие и особые образовательные 
потребности, индивидуальные особенности. В связи с особыми образовательными 
потребностями обучающихся с РАС и испытываемыми ими трудностями социального 
взаимодействия. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

Одним из важнейших условий обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других 
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с 
ними. 

АООП включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 



образовательного процесса. 
Обязательная часть АООП составляет не менее 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 30% от общего объема АООП. 
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 
являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений с 
динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 
стереотипность поведения. РАС связаны с особым системным нарушением психического 
развития, проявляющимся в становлении аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии. 

Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 
психического развития, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 
развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) 
психического развития при аутизме может сильно различаться. Во многих случаях у 
обучающихся с РАС диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 
тем, расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у обучающихся, чье 
интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда 
обучающиеся с выраженным аутизмом проявляют избирательную одаренность. В соответствии 
с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 
выделяется четыре варианта аутистического развития, различающихся целостными 
системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 
окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, 
возможными формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем 
психоречевого развития.  

Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 
применимо к разнообразной группе детей. 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует 
(соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, 
тем тяжелее последствия. Также степень выраженности интеллектуальных нарушений 
определяется интенсивностью воздействия вредных факто ров. 

Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями различной 
этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 
медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая (IQ - 69-50), умеренная (IQ - 50-35), тяжелая (IQ - 34-20), 
глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 
наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 
поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 
деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 
прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 



формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 
случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 
отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 
онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 
когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 
развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-
двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы - восприятие, 
мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в 
задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных психологических 
новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении целостности психо- физического 
развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение ребенка в освоение пласта 
социальных и культурных достижений общечеловеческого опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 
руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 
процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих 
познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 
оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и вне- урочной 
работы, основанной на использовании практической деятельности; про- ведение специальных 
коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 
овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 



Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 
возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-
развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 
мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 
том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 
запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 
повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 
вследствие трудностей установления ло гических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 
педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 
воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 
анемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разных клинических групп (по классификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно 
использовать потенциал развития их анемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их:  

в структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 
функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 
наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 



обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница советской) 
руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные 
процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 
сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оказывается чувственная ступень познания - ощущение и восприятие. Но и в этих 
познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. 
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 
оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной 
работы, основанной на использовании практической деятельности; проведение специальных 
коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и 
оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 
овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 
операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 
мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 
проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 
его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания 

смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять 
работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 
Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на обучение 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 
возможным в той или иной степени с корригировать недостатки мыслительной деятельности. 
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-
развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов 
мышления обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 
том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 



запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 
сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 
повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 
столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 
вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 
воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 
трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 
педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на повышение качества 
воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика 
анемической деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет 
особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
разных клинических групп (по клас сификации М.С. Певзнер) позволяет более успешно 
использовать потенциал раз- вития их анемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 
что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 
что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 
трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 
воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 
говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 
показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна не дифференцированность, фрагментарность, уподобление 
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной не 
сформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. 
Однако, начиная с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 
проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению представлений, прежде 
всего - пред ставлений об окружающей действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых 
является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в 
свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 
отсталостью характерно системное      недоразвитие речи. 



Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 
нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 
способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 
несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-
развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 
окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 
обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 
увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 
конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 
высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной 
формой речи - письменной. 

Моторная сфера детей с РАС как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 
точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 
сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 
специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 
учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной      сферы.  

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они           отличаются 
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 
очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 
психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий волевых 
усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них 
развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 
протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное влияние на 
характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 
мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 
особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее 
выполнению без необходимой предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя 
ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто 
уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 
произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения 
условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 
организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 
планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: 
изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной 
труд. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории школьников в 
уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. При 
этом специфическими особенностями межличностных отношений являются: высокая 
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается не- зрелостью 
социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в свою очередь, 
может негативно сказываться на их поведении, особенности которого могут выражаться в 
гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. Практика обучения таких детей 
показывает, что под воздействием коррекционно-воспитательной работы упомянутые 
недостатки существенно сглаживаются и исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития детей с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), следует опираться на 
положение, сформулированное Л.С. Выготским, о единстве закономерностей развития 
аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 
условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 
культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных мероприятий в 
процессе специально организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны 
психики учащегося с умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать как задачи коррекционно-
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС в начальной школе значительно 
различаются и в зависимости от того, получали ли они адекватную специальную поддержку в 
дошкольном возрасте. Уровень психического развития обучающегося с РАС в первые годы 
школьного обучения зависит не только от характера и даже степени выраженности первичных 
биологически обусловленных проблем, но и от социального фактора - качества 
предшествующего обучения и воспитания. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 
Для получения начального образования обучающиеся с РАС нуждаются в специальной 

поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 
В структуру особых образовательных потребностей входят, с одной стороны, 

образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с другой, характерные только для обучающихся с РАС. 

К общим потребностям относятся: получение специальной помощи средствами 
образования; психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
обучающегося с педагогическими работниками и обучающимися; психологическое 
сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 
организации; необходимо использование специальных средств обучения (в том числе и 
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию "обходных" 



путей обучения; индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья; следует обеспечить 
особую пространственную и временную организацию образовательной среды; необходимо 
максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных 
контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с РАС, 
относятся: 

в значительной части случаев в начале обучения возникает необходимость постепенного и 
индивидуально дозированного введения обучающегося в ситуацию обучения в классе. 
Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными 
возможностями обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и 
перевозбуждением. По мере привыкания обучающегося к ситуации обучения в классе оно 
должно приближаться к его полному включению в процесс начального школьного обучения; 

выбор уроков, которые начинает посещать обучающийся, должен начинаться с тех, где он 
чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 
включает все остальные; 

большинство обучающихся с РАС значительно задержано в развитии навыков 
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 
беспомощности и медлительности обучающегося, 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 
обучающегося на преодоление этих трудностей, и его попытки должны быть поддержаны 
специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков; 

необходима специальная поддержка обучающихся (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 
обучающегося в школе и его учебного поведения на уроке; поддержка должна постепенно 
редуцироваться и сниматься по мере привыкания обучающегося с РАС, 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, 
обучающийся должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с 
педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 
вступать в коммуникацию и взаимодействие с педагогическим работником, адекватно 
воспринимать похвалу и замечания; 

периодические индивидуальные педагогические занятия (циклы занятий) необходимы 
обучающемуся 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 
адаптации 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 обучающегося в школе, дающее ему опору для 
понимания происходящего и самоорганизации; 



необходима специальная работа по подведению обучающегося 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 обучающихся с РАС и отработке возможности адекватно 
воспринимать замечания в свой адрес и в адрес обучающихся; 

в организации обучения такого обучающегося и оценке его достижений необходим учет 
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 обучающегося, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

обучающийся с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 
использования для аутостимуляции; 

обучающийся 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 со сверстниками; 

обучающийся с РАС для получения начального образования нуждается в создании 
условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 
(ровный тон голоса педагогического работника в отношении любого обучающегося, отсутствие 
спешки), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагогического работника на развитие 
эмоционального контакта с обучающимся, поддержание в нем уверенности в том, что его 
принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; 

педагогический работник должен стараться транслировать эту установку одноклассникам 
обучающегося с РАС, не подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и 
вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать сверстников в доступное 
взаимодействие; 

необходимо развитие внимания обучающихся с РАС к поступкам, чувствам близких 
взрослых и других обучающихся, специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с 
другими людьми, их взаимоотношений; 

для социального развития обучающегося с РАС необходимо использовать существующие 
у него избирательные способности; 

процесс обучения обучающегося с РАС в начальной школе должен поддерживаться 
психологическим сопровождением, оптимизирующим взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками, семьи и школы; 

обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения ФАОП НОО для обучающихся с РАС 

(вариант 8.3). 



Результаты освоения федеральной адаптированной основной программы начального 
общего образования обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью в варианте 8.3 
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. 

Освоение обучающимися ФАОП, разработанной 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 ФАОП НОО обучающимися с РАС с 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 (законным представителям), другим членам семьи, 
к школе, принятие учителя и обучающихся 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 ФАОП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью не являются 
основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

ФАОП определяет два уровня овладения предметными результатами для обучающихся с 
РАС с умственной отсталостью: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

 
   1.3 Система оценки достижения обучающимися с расстройствами аутистического 
спектра планируемых результатов освоения адаптированной основной 
ощеобразовательной программы  начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с РАС с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ФАОП НОО 
целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 



особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с РАС . 

Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС, 
представляют обобщенные характеристики оценки их учебных и личностных достижений.  
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. 

Результаты овладения ФАОП НОО обучающимися с РАС 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 обучающимся, с оценками типа: 
"удовлетворительно", если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий. 
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 

Оценка личностных достижений обучающихся с РАС может осуществляться в процессе 
проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых личностных результатов, но и корректировать (в случае 
необходимости) организационно-содержательные характеристики АООП начального общего 
образования. В целях обеспечения своевременности и объективности оценки личностных 
результатов целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 
финишную диагностику. 

Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 
умений, способность их применять в практической деятельности. 
Во 2 классе отметки за знания и умения учащихся не ставятся, а даётся словесная оценка 
достижений ребёнка. Основа результатов обучения ребёнка - динамика развития его 
личности. 

Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с РАС, реализуется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало"), или 



в сложных случаях - в сохранении или улучшении его психоэмоционального статуса. 
 

   2. Содержательный раздел  
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

2.1.1.      РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена для учащихся с 

расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
       Основания разработки рабочей программы (документы и программно- методические 
материалы): 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598; 
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26 "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" (СанПиН 
2.4.2.3286-15). 
 
Общая характеристика предмета. 
      Учебный предмет «Русский язык» является базовым гуманитарным предметом в 
начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, 
но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с 
нарушениями аутистического спектра. 
     Во 2 классе изучение предмета «Русский язык», призвано решить следующие задачи: 

- развивать активный и пассивный словарь, точность в построении предложений, 
связность устного высказывания, с целью формирования умения пользоваться речью 
как средством общения; 
- выработать элементарные навыки грамотного письма; 
- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме. 
      Во 2 классе учащимся даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 
которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 
элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 
необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, 
формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании 



интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в 
области фонетики, морфологии и синтаксиса. 
     Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, 
группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 
простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 
познавательной деятельности школьников. 
    Обучение русскому языку должно носить практическую направленность. Все изученные 
правила отрабатываются в первую очередь в практических упражнениях. Чтобы пробудить у 
обучающихся интерес к учебной деятельности, на уроках широко применяются 
дидактические игры, занимательные упражнения. С целью предупреждения 
преждевременного утомления на уроках можно использовать физминутки, игры с движением. 
Обязательным элементом урока является пальчиковая гимнастика. 
      Каждый урок оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 
материалом, ТСО. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются 
и другие: демонстрация, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета «Русский язык» во 2 классе отводится 5 часов в 

неделю-170 часов. 
 

 2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. 

Первоначальные представления о многообразии языкового пространства России и мира. 
Методы познания языка: наблюдение, анализ. 

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, согласного звука [й’] и гласного звука [и], твёрдых и мягких 
согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я 
(повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости - мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости - глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный-согласный; гласный ударный-безударный; 

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

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине 
слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова 
и после гласных). 

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац 

(красная строка), пунктуационные знаки (в пределах изученного). 
Орфоэпия[ 



Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для 
решения практических задач. 

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки 

однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и 

другие), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, 

из, без, над, до, у, о, об и другое. 
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. 

Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения (логическое ударение). 
Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и 

невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных); знаки препинания в конце предложения; перенос слов со строки на 
строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил правописания, 
изученных в 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и 
самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов. 



Правила правописания и их применение: разделительный мягкий знак; сочетания чт, щн, 
нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 
учебника); прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички 
животных, географические названия; раздельное написание предлогов с именами 
существительными. 

Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, для 
выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и другое). Практическое овладение диалогической формой речи. 
Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового 
общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа с 
опорой на личные наблюдения и на вопросы. 

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; последовательность 
предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. Тема текста. Основная мысль. 
Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей 
текста (абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное 
ознакомление). 

Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением 
правильной интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30-45 слов с опорой на 
вопросы. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ НОО 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение 
обучающимися социальными (жизненными) компетенциями: 
- формирование представления о себе; 
- развитие элементарных представлений об окружающем мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела); 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
- развитие мотивации к обучению; 
- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 

- формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 



- развитие положительных свойств и качеств личности. 
       Предметные результаты по русскому языку включают освоение обучающимися с 
расстройством аутистического спектра специфических умений, знаний и навыков для 
данной предметной области.  

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 
- называть предметы на картинках и подбирать к ним названия действий; 
- составлять предложение по картинке с помощью учителя; 
- списывать слова и короткие предложения с рукописного и печатного текстов; 
- составлять буквенную схему слов; 
- делить на слоги двусложные и трехсложные слова (типа во-да, тра-ва, во-ро-на); 
-писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением 

(10-12 слов). 
Достаточный уровень: 

- различать на слух согласные звонкие и глухие, обозначать их соответствующими 
буквами при письме (в сильной позиции); 
- различать твердые и мягкие на слух, в произношении, написании (в сильной позиции); 
- делить на слоги двусложные и трехсложные слова без стечения согласных; 
- ставить ударение в двусложных и трехсложных словах; 
- списывать по слогам с рукописного и печатного текстов; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые 
по структуре предложения, текст после предварительного анализа (12-16 слов); писать под 
диктовку небольшие тексты; 
- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 
- составлять предложения по заданию, выделять предложения из речи и текста; 
- грамотно писать по памяти словарные слова. 

 
Метапредметные результаты освоения программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные). 
 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 
- умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм; 
- умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные члены 

предложения; 
- умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, ударные 

и безударные гласные звуки; 
- умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 
- находить нужную информацию в словарях учебника; 
- умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках русского языка; 



- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации; 

- сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 
предложениях; 

- умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или обобщать 
объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные члены 
предложения; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов. 
 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 
- понимании инструкции, предложенной классу; 
- удержании инструкции; 
- умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 
- умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 
приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 
- умении выслушивать не перебивая; 
- умении сопоставлять результат с образцом; 
- умении найти ошибки у себя. 
 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 
- умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 
- умении рассказывать о событии; 
- умении решить спор договоренностью; 
- умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 
- умении аргументировать свое мнение; 
- умении распределить функции. 
 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 
- способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел); 
- стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность); 
- беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 
- беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить ; 
- умении адекватно оценить свое поведение. 
 

2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена для 
учащихся с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 



обучающихся с ОВЗ. 
          Учебный предмет «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом 
в начальной школе, с помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, 
но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника с 
нарушениями аутистического спектра. Это прежде всего воспитание сознания, 
воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной культуры, но 
и весь окружающий мир– мир людей и природы).  
      Обучение чтению детей с расстройствами аутистического спектра (РАС), осложненными 
легкой умственной отсталостью, представляет большую проблему в следствие 
специфических особенностей развития:  
- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 
окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от внешнего 
мира;  
- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность эмоционального 
реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, проявления негативизма 
при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность;  
- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 
обстановки;  
- ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания;  
- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на бытовом 
уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи (разговоры с 
самим собой с использованием сложных оборотов, штампов с недостаточным осмыслением 
их). 
       Часто отмечаются непосредственные или отставленные по времени эхолалии; грубое 
нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая активность;  
- низкая сформированность высших корковых функций, прежде всего пространственной 
ориентации. Специфические особенности нарушения психического развития детей 
вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и 
освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный характер. Программа 
второго класса предусматривает накопление читательского опыта и совершенствование 
техники чтения на основе смысловой работы с текстом. 
     Цель обучения чтению во втором классе является: развитие умения читать, понимать 
доступные по содержанию тексты и использовать полученную информацию для решения 
жизненных задач. 
     Во 2 классе изучение предмета «Литературное чтение», призвано решить следующие задачи: 
- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности на основе 
литературных произведений; 
- совершенствование навыка плавного послогового чтения; с переходом к чтению 
целыми словами; 
- формирование навыка осознанного чтения художественных текстов доступных для 
понимания по структуре и содержанию; 
- развитие коммуникативно-речевых навыков: умения отвечать на вопросы, составлять 
предложения к серии картинок, пересказывать эпизод текста по картинному плану (не более 
2-3 предложений); 
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
- воспитание у учащихся интереса к чтению как процессу. 



        Обучение чтению во 2-м классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого 
этапа: закрепить навыки плавного послогового чтения без искажения звукового состава 
слова, с правильным ударением; обеспечение перехода к чтению целыми словами; 
продолжение работы по коррекции нарушений звуковой стороны речи Урок в этот период 
может начинаться с артикуляционной гимнастики. Содержание и артикуляционной 
гимнастики и сроки ее проведения зависит от динамики развития произносительных умений 
обучающихся. Обязательным элементом урока чтения во 2 классе является речевая разминка 
– чтение слоговых структур различной сложности и слов с этими структурами, чтение слов 
сложных по своей структуре (3-5слогов), которые встретятся в изучаемом тексте. Тематика 
произведений для уроков чтения подбирается с учетом максимального развития 
познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 
качеств. Для чтения подбираются произведения авторов русской и зарубежной литературы, 
народного творчества, а также специально адаптированные тексты о жизни детей в семье, 
школе, о дружбе, взаимопомощи, о жизни животных, о временах года. 
    Уроки чтения во 2 классе организуются как уроки объяснительного чтения. 
Объяснительное чтение предполагает полное и подробное объяснение учителем содержания 
прочитанного. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется 
умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 
     Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 
этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 
закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 
Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с 
иллюстративным материалом как одним из эффективных средств, помогающим 
обучающимся с РАС в понимании содержания читаемого. 

 Рабочая программа составляется на один учебный год,4часа в неделю-136 часов. 
Продолжительность урока по чтению в 2 классе – 40 мин. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх 

стихотворений И. С. Никитина, Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева и др.). Патриотическое 
звучание произведений о родном крае и природе. Отражение в произведениях нравственно-
этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Отечеству. Анализ заголовка, соотнесение 
его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение 
эмоционального отклика на произведение. Отражение темы. Родины в изобразительном 
искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора 
(потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения – скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в 
речи. Игра со словом, «перевёртыш событий» как основа построения небылиц. Ритм и счёт – 
основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. 
Загадка как жанр фольклора, тематические группы загадок. Сказка – выражение народной 
мудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о 
животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов России. 
Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения и языка. Диалог в сказке. 
Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоянные эпитеты, 



волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного 
быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Тема природы в разные времена 
года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти авторов). 
Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства 
выразительности при описании природы: сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. 
Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Левитана, 
В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях 
(например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.).  

О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении 
(расширение круга чтения: не менее четырёх произведений Н.Н. Носова, В.А. Осеевой, В.Ю. 
Драгунского, В.В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: 
дружба, терпение, уважение, помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой 
произведения (введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка 
поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» 
сюжеты (произведения по выбору, не менее четырёх). Фольклорная основа авторских сказок: 
сравнение сюжетов, героев, особенностей языка. Составление плана произведения: части 
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, 
загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пяти 
авторов). Дружба людей и животных – тема литературы (произведения Е. И. Чарушина, В. В. 
Бианки, С. В. Михалкова, Б. С. Житкова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных 
в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических 
произведений о животных. Описание животных в художественном и научно-познавательном 
тексте. Нравственно-этические понятия: отношение человека к животным (любовь и забота). 
Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на примере 
произведений И. А. Крылова, Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок 
(поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования 
термина): Е. И. Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в 
творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравственных 
семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание 
к старшему поколению, радость общения и защищённость в семье. Тема художественных 
произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух 
произведений): зарубежные писатели-сказочники (Ш. Перро, Х.-К. Андерсен и др.). 
Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и 
сюжетов сказок разных народов. Составление плана художественного произведения: части 
текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 
Произведения для чтения: Ш. Перро «Кот в сапогах», Х.-К. Андерсен «Пятеро из одного 
стручка» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 
Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, 



аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические 
картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения 
(без отметочного оценивания); 

 сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, 

 о родной природе, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), 

 по жанрам (произведения устного народного творчества, сказка (фольклорная 

 и литературная), рассказ, басня, стихотворение); 

 характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного 
творчества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

 анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль 
произведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, 
оценивать его поступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, 
устанавливать последовательность событий (действий) в сказке и рассказе; 

 анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), 
находить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять 
значение незнакомого слова с опорой на контекст и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствует формированию умений: 

 соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

 ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 
основе рекомендованного списка; 

 по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 
содержание книги; 

 пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

 участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 
ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания 

      на заданную тему; 

 пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

 обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые 
выводы на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

 описывать (устно) картины природы; 

 сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

 участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных 
произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 



 оценивать своё эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) 
произведения; 

 удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 
текста; 

 контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 
произведения; 

 проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 
Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выбирать себе партнёров по совместной деятельности; 

 распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за 
общий результат работы. 

 
3)            ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения рабочей программы включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями; 
- формирование представления о себе;  
- развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
 - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела);  
- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  
- развитие мотивации к обучению;  
- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками; 
-формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  
-овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  
- развитие положительных свойств и качеств личности. 

Предметные результаты рабочей программы по чтению включают освоение 
обучающимися с РАС специфических умений, знаний и навыков для данной предметной 
области и готовность их применения. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений. 

Достаточный уровень:  
- плавно читать по слогам короткие тексты (50-70 слов) с переходом на чтение целым 
словом простых по семантике и структуре слов;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; - 
соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;  
- слушать небольшую загадку, стихотворение, рассказ;  
- читать наизусть короткие стихотворения. 

Минимальный уровень:  



- читать по слогам небольшие по объему тексты (30-50 слов), соотносить их с картинками;  
- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, опираясь на иллюстрации к тексту с 
помощью учителя. 



 
4)  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.  

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литературное чтение» 
определено четыре уровня достижений учащихся.  
Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми словами 
способ чтения без ошибок (на конец учебного года), общее понимание прочитанного, 
понимание значения отдельных слов и предложений, умение найти в тексте предложения, 
подходящие к иллюстрации.       
 Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
при чтении допускается от 1 до 2 ошибок (на конец учебного года), общее понимание 
прочитанного, при возможном непонимании значения некоторых слов, умение найти в 
тексте предложения, подходящие к иллюстрации. 
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 
чтении допускается от 2 до 4 ошибок, общее понимание прочитанного, при возможном 
непонимании значения некоторых слов, затруднения при нахождении в тексте предложений, 
подходящих к иллюстрации.  
Низкому уровню развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам без смысловых пауз и 
чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 
ответы на вопросы по содержанию. 

   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 О нашей Родине  6     

2 
Фольклор (устное 
народное 
творчество) 

 16      

3 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (осень) 

 8      

4 О детях и дружбе  12      

5 Мир сказок  12     

6 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (зима) 

 12      

7 
О братьях наших 
меньших 

 18      

8 

Звуки и краски 
родной природы в 
разные времена 
года (весна и лето) 

 18       



9 
О наших близких, о 
семье 

 13      

10 
Зарубежная 
литература 

 11       

11 

Библиографическая 
культура (работа с 
детской книгой и 
справочной 
литературой) 

 2     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 136   0  0   

 
2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по «Математике» разработана на основе 

Федерального образовательного государственного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, на основе примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 
жизни в современном обществе и переходу на следующую ступень получения 
образования. 
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
- формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно- практических, житейских и 
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; 
- способствовать развитию у обучающегося с РАС заинтересованности в 
математической деятельности; 
- расширять объем математического словаря и возможности понимания обучающимися 
с РАС математической речи; 
- корректировать и развивать личностные качества обучающегося с РАС средствами 
математики с учетом их индивидуальных возможностей (в частности аккуратности, 
самостоятельности, терпеливости, умений планировать свою деятельность, 
осуществлять контроль и самоконтроль). 
Рабочая программа по математике во 2 классе скорректирована и рассчитана на 
136 часов в год, 4ч в неделю-136 часов.  
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
  Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление 
двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 
знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 
(килограмм), времени  (минута, час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

  Арифметические действия 



Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 
сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Числовое выражение. Установление порядка выполнения 
действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания чисел. Способы проверки правильности 
вычислений (алгоритм, обратное действие). 

   Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на …». Планирование хода решения  задачи. Представление текста 
задачи (схема, таблица и другие модели). 

   Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 
справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Использование чертёжных 
инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. 

  Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

  Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. Чтение и заполнение таблицы. 

 
3)ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 - 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: 

- принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки 
взаимодействия с ними; 
- развитие мотивации к обучению; 
- развитие элементарных представлений об окружающем мире; 



- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве школьной жизни; умение включаться в разнообразные 
повседневные школьные дела); 
- овладение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
- развитие положительных свойств и качеств личности. 

 
Предметные результаты  обучающиеся научатся: 

- выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 
- выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3; 
- выполнять арифметические действия с числом 0; 
- правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания 
(уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых выражений 
(произведение, частное); определять последовательность действий при вычислении значения 
числового выражения; 
- решать текстовые задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание (нахождение 
уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление (нахождение 
произведения, деление на части и по содержанию); 
- измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с 
помощью линейки отрезок заданной длины; 
- использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 
- различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 
- определять время по часам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное 
свойство умножения при выполнении вычислений; 
- решать текстовые задачи в 2 действия; 
-вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с 
помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Числа и величины 

1.1 Числа  9     

1.2 Величины  10     

Итого по разделу  19   

Раздел 2. Арифметические действия 

2.1 
Сложение и 
вычитание 

 19     

2.2 
Умножение и 
деление 

 25     



2.3 
Арифметические 
действия с числами 
в пределах 100 

 12     

Итого по разделу  56   

Раздел 3. Текстовые задачи 

3.1 Текстовые задачи  11     

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Пространственные отношения и геометрические фигуры 

4.1 
Геометрические 
фигуры 

 10     

4.2 
Геометрические 
величины 

 9     

Итого по разделу  19   

Раздел 5. Математическая информация 

5.1 
Математическая 
информация 

 14     

Итого по разделу  14   

Повторение пройденного 
материала 

 9     

Итоговый контроль 
(контрольные и 
проверочные работы) 

 8     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 136   0   0   

 

2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Окружающий мир» является начальным звеном формирования 
естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом формирования у  учащихся 
умений  наблюдать,  анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.   

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.  

При отборе содержания курса  учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 
школьников с РАС.    

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 
который выдвигает на первый план обеспечение:  



― полисенсорности восприятия объектов;   
― практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, по 

возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 
созданных учебных ситуациях;  

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 
взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 
иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 
задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 
т.п.;  

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 
систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 
коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 
познания, преемственность изучаемых тем.    

Основное внимание при изучении курса 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.  

На изучение предмета мир природы и человека отводится во 2 классе– 68 часов (2 ч в 
неделю, из них 1 ч выделяется для самостоятельного изучения, 34 учебные недели).   
   

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»     
Человек и общество 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Россия и её столица на карте. 

Государственные символы России. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 
России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия – многонациональное 
государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его природные и 
культурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. 

Свой регион и его главный город на карте; символика своего региона. Хозяйственные 
занятия, профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного 
древа, истории семьи. 

Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, 
честность, уважение к чужому мнению и особенностям других людей – главные правила 
взаимоотношений членов общества. 

Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения.Звёзды и созвездия, 

наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 
на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. 
Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по 
местным природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью 
компаса. 



Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни растений. Многообразие животных. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика 
внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной 

активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на занятиях, 
переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. 

Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание на 
остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на 
общественном транспорте). Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила поведения при пользовании компьютером. Безопасность в информационно-
коммуникационной сети Интернет (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в 
условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 
уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий способствуют формированию умений: 

 ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, 
измерение);  

 определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное);  

 различать символы РФ;  

 различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного);  

 группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 
пределах изученного);  

 различать прошлое, настоящее, будущее.  
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

 различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально;  

 читать информацию, представленную в схеме, таблице;  

 используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы;  

 соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 
Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

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

 понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, 
органы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура 
поведения; Родина, столица, родной край, регион);  



 понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, 
вещество; заповедник);  

 понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья 
(режим, правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация). 

2. описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет 
Солнечной системы; 

3. создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», 
«Какие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное 
сообщество» и др.); 

4. создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 
живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

5. приводить примеры растений и животных, занесённых в Красную книгу России (на 
примере своей местности); 

6. описывать современные события от имени их участника. 
Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

 контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по 
решению учебной задачи;  

 оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и  одноклассников, 
спокойно, без обид принимать советы и замечания.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 
правилами поведения, принятыми в обществе;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 
проявления терпения и уважения к собеседнику;  

 определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 
их разрешения.  

4) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» НА УРОВНЕ НОО 

  Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 
и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Предметные результаты:   
 Достаточный уровень:   

- правильно называть изученные объекты и явления;   
- различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за комнатными растениями;   
- различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как 
используются человеком;   
- различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни;   
- выполнять элементарные гигиенические правила;   
- различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой 
природы.  

Минимальный уровень:   
- называть изученные объекты и явления;   
- различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений;  ухаживать за комнатными 
растениями;   
- различать наиболее распространённые овощи и фрукты;   
- различать изученных диких и домашних животных, рыб, птиц;   
- различать признаки времён года;   
- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Человек и общество 

1.1 
Наша родина - 
Россия 

 12     

1.2 
Семья. Семейные 
ценности и 
традиции 

 2     

1.3 

Правила 
культурного 
поведения в 
общественных 
местах 

 2     

Итого по разделу  16   

Раздел 2. Человек и природа 

2.1 Методы познания  7     



природы. Земля и 
другие планеты, 
звезды и созвездия. 

2.2 
Многообразие 
растений 

 8     

2.3 
Многообразие 
животных 

 11     

2.4 

Красная книга 
России. 
Заповедники и 
природные парки 

 8     

Итого по разделу  34   

Раздел 3. Правила безопасной жизнедеятельности 

3.1 
Здоровый образ 
жизни школьника 

 4     

3.2 

Безопасность в 
школе и 
общественном 
транспорте, 
безопасность в 
сети Интернет 

 8     

Итого по разделу  12   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 68   3   0   

 
2.1.5.           РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                  «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

2) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1) в соответствии с ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-
развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают существенное 
воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют 
формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных 
навыков и привычек.  

Цель–формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим 
ценностям, овладение национальным культурным наследием.  

Задачи:  
- способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 
систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия 
формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  
- находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  
- содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умений 
сравнивать, обобщать;  



- ориентироваться в  задании и планировать свою работу, намечать последовательность 
выполнения рисунка;  
- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 
применением разнообразного изобразительного материала;  
- дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 
рисования с натуры, декоративного рисования;  
- знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-
прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 
отношение к ним;  
- развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 
деятельности.  

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие основные 
виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 
изобразительном искусстве.                     

Основные направления коррекционной работы:  
• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  
• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,    форма, 

величина);  
• развитие пространственных представлений и ориентации;   
• развитие высших психических функций.  

В программу по изобразительному искусству включены знания в области искусства – 
практика художественного ремесла и художественного творчества:  
- овладение первоначальными знаниями из разных видов искусства (музыка, живопись, 
художественная литература, театр, кино и др.) и основными навыками  
восприятия искусства, получение личного опыта художественного творчества;  
- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатление от искусства;  
- развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусства, 
собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства;  
- формирование эстетических ориентировок (красиво, некрасиво) в практической жизни 
ребенка и их использование в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни;  
- развитие вкуса и способности к самовыражению в разных видах искусства, к освоению 
элементарных форм художественного ремесла.  

Формы контроля: устный опрос; практическая работа; самостоятельная работа.  
По учебному плану на изучение предмета «Изобразительное искусство» во 2 классе 

отводится 1 час в неделю (34 недели), итого 34 часа за учебный год.  
 

2)СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Раздел: «Обучение композиционной деятельности»  
Закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых вырезанных 

изображения или силуэта) на изобразительной плоскости. Продолжение работы над понятиями 
"середина листа", "край листа" (верхний, нижний, левый, правый).  

Закрепление умения учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное или 
вертикальное) в зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 
предмета; 2) размеры рисунка в зависимости от величины листа (Учитель использует в этой 
работе правильные и ошибочные варианты изображений - старые детские работы); наряду со 
словесной речью учитель использует жесты, характеризующие направление, протяженность, 
подчеркивающие размер предметов.  

Обучение детей способам построения рисунка (многопредметное и фризовое построение). 
Обращение внимания детей на смысловые связи в рисунке, на возможные варианты 
объединения предметов в группы по смыслу.  

Обучение детей приемам вырезания силуэтов предметов симметричной формы из бумаги, 
сложенной вдвое. Обучение способам достижения ритма в узоре в полосе повторением и 
чередованием формы и цвета элементов узора.  



Формирование умений планировать деятельность (в лепке, в процессе работы над 
аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе). Выделение этапов очередности.  

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 
пропорции, конструкцию».  

Формирование у детей умения проводить сначала с помощью опорных точек, затем от 
руки волнистые, ломаные линии в разных направлениях; прямые линии - в вертикальном,-
горизонтальном и наклонном направлении (возможно использование приема дорисовывания).  

Обучение приемам изображения сначала с помощью опорных точек, затем без них от руки 
- геометрических форм - эталонов: круга, квадрата, прямоугольника, треугольника, овала. 
Использование приема "дорисовывание изображения" в формировании этих умений.  

Развитие умения анализировать форму предметов. Формирование представлений и 
способов изображения различных деревьев (береза, ель, сосна).  

Формирование представления и развитие умения изображать человека в одежде в 
статической позе (человек стоит).  

Развитие умения рисовать жилые постройки: разные дома городского типа (с 
использованием приема сравнения).  

Рисование: упражнения в проведении прямых, волнистых и ломаных, зигзагообразных 
линий карандашом (дорисовывание ломанными линиями спины, хвоста, зубов в изображении); 
изображение с натуры двух сосудов, сходных по форме, но имеющих разные пропорции и 
размеры (кружки, бутылки из-под молока и простокваши) - работа простым карандашом или 
фломастером.  

Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека, животного. 
Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) . 
Раздел: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи»  
Обучение приемам получения составных цветов в работе с акварелью (зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого). Совершенствование умений узнавать и называть 
локальный цвет предмета.  

Совершенствование умения работать цветными карандашами и краской (гуашью). 
Обучение приемам работы акварельными красками (умение разводить краску на палитре, 
покрывать поверхность бумаги краской, работая влажной кистью, кончиком и корпусом и т.д.). 
Закрепление приема работы красками "примакивание" (акварелью).  

Примерные задания.  
Рисование сразу кистью. Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного 

искусства (вариант работы: роспись силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги).  
Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов; листьев 

несложной формы (акации, клевера и т.п. - на тонированной бумаге).  
Работа красками в сравнении: "Солнышко светит, белые облака" -"Серая туча, идет 

дождь" - сопоставление радостных и мрачных цветов (графический диктант гуашью по 
тонированной голубым цветом и серым цветом бумаге).  

Раздел: «Обучение восприятию произведений искусства»  
Беседа по плану:  
1. Кто написал картину.  
2. Чем написал художник картину, на чем.  
3. Что художник изобразил на картине.  
4. Как нужно смотреть и понимать картину.  
Материал к уроку. Произведения живописи и книжной графики: И. Левитан "Золотая 

осень"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Шишкин "Лес зимой", иллюстрации к сказкам Ю. 
Васнецова, В. Конашевича, Е. Рачева или др. - по выбору учителя, доступные пониманию 
учащихся.  

Речевой материал  
Во втором классе закрепляется речевой материал 1 класса, но также вводятся новые слова, 

словосочетания, фразы: гуашь, фон, акварель; береза, ель, сосна; одежда; кончик кисти; 
смешивать краски; круглый, квадратный, треугольный.  



Смешай краски. Примакивай кистью вот так... Я смешиваю краски.  
Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? Что это? Что делает? Какое время года? 

Почему?  
  
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ НОО 
Личностные результаты 

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 
результату;   
- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства;   
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;   
- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 
передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, 
эмоций;   
- уметь наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 
воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию;   
- иметь представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 
изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности;   
- стремиться к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 
материалами и инструментами, проявлять дисциплину, выполнять правила гигиены и 
безопасного труда;   
- уметь выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности, 
принимать факт различных мнений;   
- проявлять доброжелательность, эмоционально-нравственную отзывчивость и взаимопомощь;   
- стремиться к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 
деятельности;   
- стремиться к развитию собственных изобразительных навыков и накапливать 
общекультурный опыт;   
- стремиться к сотрудничеству со сверстниками, владеть навыками коммуникации и принятыми 
нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач.   

 
Предметные результаты  
Минимальный уровень:  знать названия художественных материалов, инструментов и 

приспособлений, их свойств, назначения, правила хранения, обращения, санитарно-
гигиенические требования при работе с ними;  знать элементарные правила композиции, 
цветоведения, передачи формы предмета;  знать некоторые выразительные средства 
изобразительного искусства;   пользоваться материалами для рисования, аппликации, лепки;   
знать названия предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;   знать названия 
некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки;  организовывать 
рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы;   следовать при выполнении 
работы инструкциям учителя;  владеть некоторыми приемами лепки и аппликации;  рисовать 
предметы несложной формы и конструкции, передавать в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой;   применять приемы работы карандашом, гуашью, 
акварельными красками;  ориентироваться в пространстве листа, размещать изображения 
одного или группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
адекватно передавать цвета изображаемого объекта, определять насыщенности цвета, получать 
смешанные цвета;  узнавать и различать в книжных иллюстрациях изображенные предметы и 
действия. 

 
 Достаточный уровень: знать названия жанров изобразительного искусства;   знать 
названия некоторых народных и национальных промыслов;  знать основные особенности 
некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке, аппликации;   знать выразительные 
средства изобразительного искусства;   знать элементарные правила композиции, цветоведения, 
передачи формы предмета;  знать виды аппликации;  знать способы лепки;   находить 



необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника;  следить  при 
выполнении  работы инструкциям  учителя или инструкциям, представленным в других 
информационных источниках;  оценивать результаты собственной изобразительной 
деятельности и деятельности одноклассников;   использовать разнообразные технологические 
способы выполнения аппликации, лепки;   передавать все признаки и свойства изображаемого 
объекта;   различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к  
природе, человеку, семье и обществу;   различение  произведений живописи,  скульптуры, 
 архитектуры  и декоративно прикладного искусства; различение жанров изобразительного 
искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.   
 

                    Базовые учебные действия   
Коммуникативные:   
- умение вступать в контакт и работать в группах;   
- умение использовать принятые ритуалы  социального взаимодействия с одноклассниками, 
сверстниками, учителями;   
- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;   
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  уметь задавать 
вопросы;   доброжелательно относиться и конструктивно взаимодействовать с людьми;   
договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства 
Регулятивные:   
 - входить и выходить из учебного помещения со звонком;   
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднять руку, вставать и  
выходить из-за парты…);   
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;  
 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:    
- выделять существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  
устанавливать видо-родовые отношения предметов, делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале;  
-  пользоваться знаками, символами, предметами заместителями;   
- наблюдать под руководством учителя за предметами и явлениями окружающей  
действительности;   
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией.  
 
                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      2 КЛАСС  

№ 
п/п  
 

Наименование 
разделов и тем 
программы  
 

Количество часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

1 Введение  2     

2 
Как и чем работает 
художник 

14     



3 
Реальность и 
фантазия 

 5     

4 
О чем говорит 
искусство? 

 7     

5 
Как говорит 
искусство? 

 6     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   0   0   

 

2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

3) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» составлена для учащихся 
с расстройствами аутистического спектра и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3) и в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 
Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические 
материалы): 
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 26 "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" (СанПиН 2.4.2.3286-15). 
 
            Содержание программы направлено на освоение обучающегося базовых знаний, 
универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися АООП НОО. Данная программа включает все темы, предусмотренные 
программой учебного предмета. 
Цель: совершенствование процесса социализации обучающегося с интеллектуальными 
нарушениями путем решения практических задач. 
Задачи: 

- воспитание положительных качеств личности (трудолюбия, настойчивости, умения 
работать в коллективе); 
- сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых навыков, 
обучение приёмам труда, развитие самостоятельности; 
- формирование организационных умений. 

- формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 
трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою 
деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль; 
Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие слухового внимания и памяти; 
2. Развитие основных мыслительных операций: 



- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
3. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
5. Развитие речи, овладение техникой речи. 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по ручному труду решаются 
коррекционно- развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 
внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 
функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и 
активного словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через 
выполнение коррекционных заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 
упражнений на развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия 
 коррекция и развитие тактильного восприятия 
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 
связей, планирующая функция мышления) 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 
(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки). 

 Умение выражать свои чувства. 
 

4) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Работа с природными материалами (6 часов) 
Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 
трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной 
подложке. Учащийся выполняют работу по образцу. Технические сведения. Свойства 
засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в работе. Клеящие составы: 
ПВА, казеиновый клей. Инструменты: нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с 
режущими инструментами и клеем. Организация рабочего  места и соблюдение санитарно-
гигиенических требований. Приемы работы. Прикрепление засушенных листьев, цветов, 
мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление 
полосками  бумаги). Изготовление по образцу утки, лебедя, птички, черепахи, рыбки, фигур 
девочки и мальчика из желудей,  перьев, палочек, крылаток ясеня. Самостоятельное 
изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, крылаток ясеня и проволоки. 
Учащийся выполняют работу при частичной помощи учителя. 
Работа с пластилином (9 часов) 
Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: бруса, 
рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие выполняется по образцу, остальные с 
натуры. 
Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 
круга (чайника для заварки, чашки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору 
учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Учащийся выполняет работу с натуры. 
Технические сведения. Применение глины для изготовления посуды. Ознакомление учащегося 



с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой посудой, декоративной 
посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные работы на изделиях из 
глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и   
соблюдение санитарно-гигиенических требований при  лепке. 
Приемы работы. Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 
пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. 
Лепка по образцу или с игрушек. 
Работа с бумагой и картоном (11часов) 
Изготовление подставки, пакета, маски собачки. Разметка бумаги и картона по шаблонам 
сложной конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на 
изделия из картона аппликации. Изготовление из картона плоских елочных игрушек и 
шаров в форме различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, 
игрушек. Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Учащийся ограничиваются 
изготовлением изделий с несложным контуром. 
Вычерчивание вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. Вычерчивание квадрата, 
прямоугольника. 
Изготовление поздравительных открыток, грузового автомобиля, модель дорожного указателя 
«Переход».  В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», 
используя изделия детей. Технические сведения. Сырье, из которого вырабатывают 
бумагу и картон. Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; 
организация рабочего места. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная разметка. 
Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей изделий. Закрепление нитки-
петли. 
                Работа с текстильными материалами (8 часов) 
Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 
Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 
шпагата, тесьмы. Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья 
(игла вверх-вниз). Завязывание узелка. Изготовление: шарики из ниток разной величины. 
Коллекция тканей. Квадраты ткани 5х5. Игольница. Закладки. Салфетки. 
Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, 
сутажа Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, 
сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. 
Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы 
работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 
плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц. 
 

3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ НОО 

Личностные результаты: 
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и 
класса; 
2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни  
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: 
1) формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, 
выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 
2) формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений 
(правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 



безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.); 
3) использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных 
практических задач. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающегося 
Обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в задании по вопросам и самостоятельно; 
 сравнивать образцы с натуральными объектами, иллюстрациями, муляжами по 

вопросам учителя и самостоятельно; 
 составлять план работы над изделием по вопросам учителя и при помощи учителя; 
 выполнять самостоятельно несложные изделия; 
 придерживаться планирования при изготовлении изделия; 
 осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя; 
 понимать в речи техническую терминологию; 
 выполнять словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и 

самостоятельно; 
 делать анализ своего изделия по вопросам учителя и с помощью учителя; 
 ориентироваться на листе бумаги; 
 уметь на глаз и с помощью линейки определять высоту, длину и ширину изделия; 
 обозначать размеры в сантиметрах; 
 соблюдать пропорции и размеры; правильно располагать детали; 
 узнавать и называть геометрические тела; 
 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: 

высокий - низкий, широкий — узкий, равны ; пространственные отношения 
предметов: впереди— сзади, справа— слева, рядом. 

 
2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

 
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с 
РАС. Она решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-
оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 
находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением; 
занимает одно из важнейших мест в подготовке этой категории обучающихся к 
самостоятельной жизни, производительному труду, воспитывает положительные качества 
личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.   

     Программа направлена на освоение простейших физических упражнений, носит  
оздоровительную направленность и создаются условия для выработки жизненно  
необходимых двигательных умений и навыков. В процессе обучения у учащихся формируются 
знания, навыки правильного поведения (подчиняться правилам игр и соревнований) и 
гигиенические навыки, иметь опрятный внешний вид и соответствующую спортивную форму, а 
также умения и навыки необходимые для всестороннего гармонического развития и 
социализации учащихся. Воспитываются нравственные качества, приучаются к, 
организованности, дисциплине, ответственности, элементарной самостоятельности.      

Цель: формирование новых навыков, совершенствование и закрепление двигательных умений 
и навыков, которые изучались в 1 классе.     
Задачи:    
- поддержание устойчивой работоспособности на достигнутом уровне;   
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;   
- формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений;   
- коррекция нарушений физического развития и психомоторики;   



- развитие двигательных качеств (силы, гибкости, выносливости)   

- воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.  - воспитание 
нравственных качеств, приучение к дисциплинированности, организованности, 
ответственности и элементарной самостоятельности.       

Контингент обучающихся по данной программе - дети с ОВЗ (РАС) 2 класс. Обучающийся 
испытывает серьезные трудности в общении, речь неразвита, коммуникативные навыки в 
зачаточном состоянии. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Программой предусмотрены следующие виды работы:  
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения качества 

здоровья и коррекции нарушенных функций;  
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;  

― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под словесную 
инструкцию учителя;  

― самостоятельное выполнение упражнений;  

― занятия в тренирующем режиме;  

― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 
атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с элементами 
спортивных и подвижных игр.  

Знания о физической культуре  
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). Чистота зала, 
снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование понятий: 
опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 
Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 
Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 
физическая культура, физическое воспитание.  

Гимнастика  

Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 
гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 
колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 
Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие 
двигательных способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики.  

Практический материал.   

Построения и перестроения.   

Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные 
положения и движения рук, ног, головы, туловища;  упражнения для расслабления мышц; 
упражнения для мышц шеи; упражнения для укрепления мышц спины и живота;  
упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  пражнения для мышц ног;  
упражнения на дыхание;  упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 
упражнения для формирования правильной осанки; упражнения для укрепления мышц 
туловища.   
Упражнения с предметами:  с гимнастическими палками;  с флажками; с малыми 
обручами; с малыми мячами; с большим мячом;  с набивными мячами (вес 2 кг);  
упражнения на равновесие; лазанье и перелезание;  упражнения  для  развития 
пространственно-временной дифференцировки  и точности движений; переноска грузов и 
передача предметов; прыжки.   
Легкая атлетика  



Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и метаниях. 
Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; ознакомление 
учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с правильным 
положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной 
осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 
легкой атлетики.  

Практический материал. Ходьба. Бег. Прыжки. Метание.  
Игры  

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во время 
игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор места, 
взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по овладению 
игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу Практический материал. 
Подвижные игры:  
Коррекционные игры; игры с бегом; игры с прыжками; игры с лазанием; игры с метанием и 
ловлей мяча; игры с построениями и перестроениями; игры с элементами общеразвивающих 
упражнений; игры с бросанием, ловлей, метанием.   

 
3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
    Планируемыми результатами данного учебного предмета является освоение обучающимися с 
расстройствами аутистического спектра, осложненными легкой умственной отсталостью 
системы простейших двигательных координаций, физических качеств и умений; формирование 
положительной мотивации к учению, стимулирование  речевой активности детей в условиях 
совместной спортивной, учебно-игровой деятельности; формирование  элементарных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, о безопасности движений во время занятий 
физической культурой и спортом.         Программа обеспечивает достижение учащимися с 
интеллектуальными нарушениями следующих личностных, предметных результатов и 
базовых учебных действий.   

Предметные результаты   

Минимальный уровень:   
- иметь представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;   
- выполнять комплексы утренней гимнастики под руководством учителя;  - знать основные 
правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их применять;   
- выполнять несложные упражнения по словесной инструкции при выполнении строевых 
команд;   
- иметь представления о двигательных действиях; знать основные строевые команды; вести 
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;  - правильную осанку; ходить в 
различном темпе с различными исходными положениями;   
- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 
соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя;   

- знать правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.   
Достаточный уровень:   
- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных 
и подвижных игр и др. видов физической культуры;   
- самостоятельно выполнение комплексов утренней гимнастики;   

- владеть комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);   

- выполнять основные двигательные действия в соответствии с заданием учителя: бег, ходьба, 
прыжки и др.;   



- подавать и выполнять строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений.   
- овладение навыками совместного участия со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;   
- оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных 
играх и соревнованиях;    
- знать спортивные традиции своего народа и других народов;    

- знать способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 
двигательной активности и уметь их применять в практической деятельности;   

- знать правила и технику выполнения двигательных действий, уметь применять усвоенные 
правила при выполнении двигательных действий под руководством учителя;   

- знать и применять правила бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 
повседневной жизни;    
- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 
мероприятиях.   
 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

2.2.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов  

Цель развития обучающихся на уровне НОО реализуется через установление связи и 
взаимодействия между освоением предметного содержания обучения и достижениями 
обучающегося в области метапредметных результатов.  

Это взаимодействие проявляется в следующем:  
- предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой 
становления УУД;  
- развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 
инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения различных 
интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, связной речи и 
воображения, в т.ч. в условиях дистанционного обучения (в условиях неконтактного 
информационного взаимодействия с субъектами образовательного процесса);  
- под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 
универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляющих 
его операций, что позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на 
любом предметном содержании, в т.ч. представленного в виде экранных (виртуальных) 
моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 
изучения учебных предметов;  
- построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 
способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 
восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представления 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  

Выделены 3 группы УУД как наиболее значимых феноменов психического развития 
обучающихся вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД.  

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных учебных действий  

Познавательные УУД отражают совокупность операций, участвующих в учебно-
познавательной деятельности.   

К ним относятся:  
- методы познания окружающего мира, в т.ч. представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные опыты и 
эксперименты; измерения и др.);  



- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация);  
- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в т.ч.  
графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (возможно 
на экране).  

Познавательные УУД становятся предпосылкой формирования способности младшего 
школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные УУД являются основанием для формирования готовности младшего 
школьника к информационному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 
членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями 
разных социальных групп, в т.ч. представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой.   

Коммуникативные УУД целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 
класса, школы.   

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, 
обеспечивающих:  
- смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую 
деятельность с ними;  
- успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в т.ч. в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия;  
- успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов 
разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение экранных 
(виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный 
поиск, реконструкция, динамическое представление);  
- результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание 
собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договариваться, уступать, 
вырабатывать общую точку зрения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  

Регулятивные УУД есть совокупность учебных операций, обеспечивающих становление 
рефлексивных качеств субъекта учебной деятельности (в начальной школе их формирование 
осуществляется на пропедевтическом уровне).   

Выделяются шесть групп операций:  
- принимать и удерживать учебную задачу;  
- планировать её решение;  
- контролировать полученный результат деятельности;  
- контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  
- предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи;  
- корректировать при необходимости процесс деятельности.   

Важной составляющей регулятивных УУД являются операции, определяющие 
способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллективной/ совместной 
деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в т.ч. 
в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия.  

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной деятельности 
выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие которых 
обеспечивает её успешность:  
- знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в т.ч. в условиях использования технологий 
неконтактного информационного взаимодействия;  
- волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой 
и других в результат общего труда и др.).  



  
Механизмом конструирования образовательного процесса являются следующие 

методические позиции.  
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки 

зрения УУД и устанавливает те содержательные линии, которые в особой мере способствуют 
формированию разных метапредметных результатов.   

На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для 
формирования качества универсальности на данном предметном содержании.  

На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает 
задания, требующие применения учебного действия или операций на разном предметном 
содержании.   

Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т.е. использования 
его независимо от предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться 
обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на 
конкретное содержание.   

Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от 
конкретного содержания) как свойство учебного действия сформировалась.  

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение 
УУД: поисковая (в т.ч. с использованием информационного ресурса Интернета), 
исследовательская, творческая деятельность (в т.ч. с использованием экранных моделей 
изучаемых объектов или процессов).  

Это побудит педагога отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при 
котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 
виде. В этом случае единственная задача обучающегося - запомнить образец и каждый раз 
вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов УУД, 
требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и 
контроля своей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового 
образца опирается только на восприятие и память.   

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего 
школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий в точках 
зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием 
информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) объекты (учебного 
или игрового, бытового назначения), в т.ч. в условиях использования технологий неконтактного 
информационного взаимодействия.  

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов 
действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естественных 
природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) 
представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной 
организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические процессы и 
пр.).   

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых 
строится аналитическая текстовая деятельность. Учебные диалоги, в т.ч. с представленным на 
экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить 
рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом 
предметном содержании.   

Если эта работа проводится учителями систематически на уроках по всем предметами во 
внеурочной деятельности, то УУД формируются успешно и быстро.  

3. Педагогические работники применяют систему заданий, формирующих 
операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма решения 
учебной задачи, выбор соответствующего способа действия.   

Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 
выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При 
этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 



последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 
внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 
любом предметном содержании и с подключением внутренней речи.   

При этом изменяется и процесс контроля:  
1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 
аналитическим оценкам;   
2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 
деятельности;   
3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 
предвидеть возможные трудности и ошибки.   

При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок 
обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим 
обучающимся своих ошибок.  

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической 
работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной деятельности 
(термин Д.Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных 
ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях.   

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 
операции наполняют то или иное учебное действие.  

Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций:   
- нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений);   

- определение их сходства, тождества, похожести;   
- определение индивидуальности, специфических черт объекта.   

Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся новый вид 
деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) - 
выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых предметов 
(объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или 
похожести с другими. 

 Классификация как универсальное учебное действие включает:   
- анализ свойств объектов, которые подлежат классификации;   
- сравнение выделенных свойств с целью их дифференциации на внешние 
(несущественные) и главные (существенные) свойства;   
- выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов;   
- разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку.   

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств 
объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств 
экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом 
возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
педагогом итогов работы.  

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции:   
- сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков;   
- анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 
существенных признаков (свойств);   
- игнорирование индивидуальных и/ или особенных свойств каждого предмета;   
- сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех 
анализируемых предметов.   

Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей 
объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 
предметов (объектов, явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация 



деятельности обучающегося в электрон ном формате для рассмотрения учителем итогов 
работы.  

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 
одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 
обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность 
обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

Сформированность УУД у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения 
программы начального общего образования.   

Полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с 
закономерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 
оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического работника входит 
проанализировать вместе с обучающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности.  

 
2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

1) Пояснительная записка 
Проблема помощи детям с задержкой психического развития (РАС) приобрела в последние 
годы особую актуальность. В последние десятилетия особенно остро обозначилась проблема 
существенного роста числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. 
Значительное место среди этих детей занимают именно дети с РАС, причем год от года 
наблюдается тенденция роста их численности. 
В системе психологической помощи детям с задержкой психического развития на первое 
место ставят не дефект, а формирование и развитие целостной личности ребенка, способной 
направить свои усилия под руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию 
своих потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 
Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой 
моторики, формирование коммуникативных навыков. 
Основными задачами программы являются: 
- создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 
особенностей; 
- осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных 
видов деятельности; 
-развитие  психических функций внимания, памяти, воображения, процессов мышления; 
- воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до 
конца. 
Принципы реализации программы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 
помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 
педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 
содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы 
на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития. 
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля с учетом их особых бразовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 
методов, техник и приемов коррекционной 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. 
В основе программы лежат следующие принципы психолого – педагогического 
воздействия: 

 Принцип «нормативности» развития, на основе учета
возрастных, психических и индивидуальных особенностей ребенка с РАС. 

 Деятельностный принцип 
 Принцип комплексности методов психологического воздействия 
 Принцип активного привлечения ближайшего социального

окружения ребенка к участию в развивающей работе (очная, заочная форма работы). 
 

Ожидаемые результаты освоения программы: 
- снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, агрессивности и 
др. эмоционально-личностных проблем; 
- стабилизация психоэмоционального состояния; 
- снижение риска дезадаптации; 
- коррекция нарушений эмоционально-волевой, коммуникативной сферы; 
-повышение уровня познавательных процессов, познавательной активности, положительной 
мотивации; 
- развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей; 
- повышение психологической компетентности всех участников              образовательного процесса 

 
Направления работы 
Программа коррекционной работы с обучающимся с РАС включает в себя 
взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 
с РАС особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, проведение 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 
адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психическом развитии обучающихся с РАС; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с РАС в освоении адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся с РАС; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекционной работы для 
обучающихся с РАС, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 
представителями). 

 
Этапы коррекционной работы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и их особых потребностей; оценка образовательной среды с 
целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально 
технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно исполнительская 



деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в коррекционный процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм методов и приёмов 
работы. 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Раздел 1. Комплексное обследование. Определение первичного уровня развития  
Раздел 2 . Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  
Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения 
действий   и   движений   по   инструкции (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). 
Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие ловкости движений. 
Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной координации. 
Мелкая моторика. Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 
гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации   движений   руки   и   
глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. 
Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной 
бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 
 
Раздел 3. Коррекция сенсорных процессов: 
Восприятие пространства  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 
(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве. Движение в 
заданном направлении в пространстве. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги; расположение геометрических фигур по 
речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги 
комбинаций из полосок, геометрических фигур. 
Восприятие эмоций человека  
Знакомство с   эмоциональным   миром   человека.   Радость.   Страх/испуг. 
Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 
Раздел 4. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций. 
Активизация познавательной деятельности. 
Раздел 5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения  
Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и поведения.  
Раздел 6. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  
Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. Коррекция 
неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 
Раздел 7. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее                          недостатков  
Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция     самооценки. 
Раздел 8. Итоговая диагностика  
Оценка динамики состояния высших психических функций. 
    План психокоррекционных занятий 2 класс 



 
 
 
 
 
 

 
 

1-2 Индивидуальные и 
подгрупповые 
диагностические 
занятия 

 
2 

Исследование общей 
осведомлённости и кругозора 
учащихся. Исследование мелкой и 
крупной моторики рук 

Исследование познавательных 
функций. 

Исследование эмоционально- 
личностной сферы 
первоклассника. 

3-4 Коррекция крупной
моторики 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 

Общеразвивающие подвижные 
игры. Игровой практикум  

Целенаправленность выполнения 
действий и движений по 
инструкции (броски в цель, ходьба по 
"дорожке 
следов"). Развитие быстроты движений,
умения 
контролировать сменяемость 
действий. 

5-8  
Коррекция мелкой 
моторики 

 
4 часа 

Учимся делать штриховку. 
Разукрашиваем и штрихуем.  

Контурная аппликация из 
пластилина.  

№ 
занят 
ия 

Примерные темы 
занятий 

Кол-во 
часов 

Примерное содержание занятий 

 



   Нанизываем бусы. Завязываем 
узелки.  

 

Аппликация из полосок бумаги  

Волшебные шнуровки. 
Рисование по номерам. 

 

Раздел 3. Коррекция сенсорных процессов  
8-11  

 
 
 
 
 
 
Восприятие 
пространства 

 
 
 
 
 
 
 
3 часа 

Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой (левой) 
руки (ноги), правой (левой) части 
тела. 

 

Определение расположения 
предметов в пространстве (справа - 
слева, выше - ниже и др.). Движение в 
заданном 
направлении в пространстве 
(вперед, назад, т.д.).  

 

Ориентировка в помещении по 
инструкции педагога. 
Ориентировка в линейном ряду 
(порядок следования). 

 

Пространственная ориентировка на 
листе бумаги (центр, верх, низ, правая 
(левая) сторона); 
расположение геометрических фигур 
по речевой инструкции, перемещение 
их на плоскости 
листа. 

 

Составление на листе бумаги 
комбинаций из полосок, 
геометрических фигур 

 

12-14 Восприятие эмоций 
человека 

 
 

2 часа 

Знакомство с эмоциональным 
миром человека. 

 

Радость. Грусть/печаль. 
Пиктограммы 

 

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг 
«Три поросенка» 

 

Спокойствие. Пиктограммы.  



Злость.Сказкотерапия 
«Заюшкина избушка» 

 

Удивление. Пиктограммы.  
Раздел 4. Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций  
15 Восприятие как  основа 

познавательной 
деятельности: 
анализ наглядно 
воспринимаемых 
предметов и явлений 
окружающей 
действительности. 

 
8 часов 

Описание наглядно  
Представленных объектов. Выделение 
значимых частей объекта.   Значимые 
(функционально необходимые) и 
украшающие элементы. Анализ 
объектов по картинке. Угадывание 
предметов по признакам (мебель-4 
ножки и крышка-стол). Загадывание 
наглядно представленных объектов. 

 

16 Перцептивные 
группировки 
объектов 

Перцептивная классификация (цвет 
форма, величина). 
Выделение и вербализация 
принципа классифицирования. 
Задание на сериацию  (построй 
«команду» –бумажные полоски, 7 шт- 
по росту) 

 

17 Сенсорные 
эталоны. 

Соотнесение форм реальных 
окружающих предметов с 
сенсорными эталонами. Описание 
предметов. Какой? 
Какая? (Помидор: круглый, 
красный, сочный). 

 

18 Перцептивное 
моделирование. 

Сложение простых узоров 
геометрической мозаики (по 
образцу, из индивидуальных 
наборов). 

 

19  
Сходства и 
различия 

Выделение частных и общих 
признаков сходства: 
ряды картинок с изображениями, 
относящимися к одному классу (4 
картинки в ряду). 

 

20 Определение различий. 2 
картинки для сравнения из 
каждого ранее 
проанализированного ряда. 

 

21 Сходство в речи: подбор 
синонимичных наименований для 
объектов, изображенных на картинках 

 



22 Различия в нашей речи 
(противоположности, 
обозначаемые антонимами, 

 

   наглядно представлены на 
картинках, в т.ч. фотографиях) 

 

 Развитие навыков 
произвольного 
сосредоточения 
внимания 

Перепутанные дорожки. Найди 
отличия (идентичные картинки с 
незаметными отличиями). 
Различные (на этом этапе легкие) 
варианты графических диктантов 
(образцы заданий в пособии Н.В. 
Бабкиной). 

 

 Развитие 
зрительной 
памяти. 

Зрительное запоминание 
(идентично методике Н.А. 
Бернштейна). Выбор (вычеркивание) 
осуществляется на индивидуальных 
таблицах. 
Что изменилось (определение 1-2 
недостающих, перемещенных 
предметов). 
Восстановление по памяти места 
объекта: 6 объектов. 

 

 Зрительное запоминание. Игра 
«Повтори ряд». С использованием 
геометрических  фигур. 

 

 Развитие слуховой 
памяти 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 
до 6) в прямом порядке (цифры 
записаны на 
индивидуальных карточках). 

 

 Повторение слов, фраз партнера по 
общению «Хомяк- повторюша» с 
постепенным удлинением ряда 
повторяемых слов (от 1 до 5 в 
произнесенной 
фразе). 

 

 Развитие основ 
абстрактно- 
логического 
мышления: поиск 
закономерностей. 

Развитие предпосылок 
абстрактно-логического 
мышления. Продолжение 
числового ряда (в пределах 
изученного). Учет двух признаков в 
нахождении места 
объекта (Цвет и величина, форма и 
величина, цвет и форма). 

 



  Развитие предпосылок 
абстрактно-логического 
мышления. Продолжение 
числового ряда . 
Продолжение полоски с 

 

   определенной 
последовательностью 
геометрических элементов. 

 

 Развитие основ 
абстрактно- 
логического 
мышления: поиск 
связей и отношений в 
вербально 
представленном 
материале. 

Решение логических задач 
(аналитические задачи 1 типа с 
прямым утверждением); 
аналитический вывод из 
прослушанного текста (типа 
«Маленький Саша») - 
проводится без обучения. 
Другие детские тексты со 
скрытым смыслом, угадывание загадок 

 

 Развитие основ 
абстрактно- 
логического 
мышления: учет 
двух оснований 
вывода на 
наглядно 
представленном 
материале. 

Самый непохожий. Найди 
четвертое. Продолжи ряд. 
 

 

Раздел 5. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

23- 
24 

Произвольное 
длительное 
удержание внимания 
(запутанные линии, 
корректурная проба - 
буквенный вариант). 

 
 
2 часа 

Развитие произвольного внимания 
(концентрация, переключение): задания
на стандартных бланках корректурной 
пробы с необходимостью переключения
(А-вычеркиваем, И-подчеркиваем). 
Длительное отслеживание перепутанной
линии. 

 

Произвольное 
удержание 
программы 
деятельности и 
осуществление 
контроля за ней 

Самостоятельное выполнение  задания 
с учетом заданных условий: 
конструирование из строительного 
материала с учетом указанного 
размера и количества деталей. 

 

Развитие 
концентрации и 
устойчивости 

Выполнение упражнений 
«Срисуй правильно», «Дорисуй 
вторую половину», «Сделай как 

 



 произвольного  у меня»  
внимания  
Развитие Комплекс упражнений на  
произвольности и развитие концентрации 
свойств внимания с внимания («колечко», «кулак- 
помощью ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо- 
психотехнических, нос», «лягушка») 
нейропсихологическ  
их приемов и  
кинезиологических  
упражнений  
Развитие Упражнение на распределение  
помехоусточивости внимания (рисовать двумя 
внимания руками). 
Самостоятельное Раскрашивание объектов по  
выполнение задания заданным правилам. 
с учетом заданных Зарисовка объекта по заданным  
условий. правилам (зеркальное 
 отображение). 
 Попытка конструирования по 
 условиям. 

Раздел 6. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция  
 

25- Мы такие разные.  Игры, привлекающие внимание к  
28   сверстнику. Комплименты- 
   похвалы (аккуратный, 
   внимательный, вежливый, 
   находчивый, веселый, честный, 
   дружелюбный, отзывчивый, 
   благодарный и др.). 
 Играем, чтобы  Игры, направленные на  
 подружиться.  взаимовыборы (Каравай, Ручеек 
   и пр.). Игры-соревнования 
   команд. (Литературная 
   викторина: кто с кем дружит, 
  4 часа Угадай песню) 

   Социометрическая игра: выбор в  
   действии. Стихи и песни о 
   дружбе. 
 Почему люди  Причины ссор (детские  
 ссорятся.  высказывания): жадничает, 
   ябедничает, дерется, отнимает и 
   портит вещи и т.п. Обида и 
   прощение. Притчи. Что помогает 
   не ссориться. 
   Дети и взрослые. Отличия детей  



 Дети и взрослые.  и взрослых. Чего хотят дети от 
взрослых. Чего хотят взрослые 
от детей. 

 

Правила дружбы со взрослым 
(цветик-семицветик): помогать, 
предупреждать, спрашивать, просить, 
а не требовать, 
соглашаться, заботиться, 
говорить правду. 

 

Будь внимателен 
(нужна помощь). 

«Мы на помощь придем». Когда нужно 
помогать (детские высказывания). Что 
называется помощью. Кому надо 
помогать. Признаки потребности в 
помощи. А.Л. Барто 
«Помощница». 

 

Что один не сделает- 
сделаем вместе. 

Совместная деятельность. 
Сказки, повести, мультфильмы: о 
совместной деятельности. 
Успешное и неуспешное 
взаимодействие. Правила 
распределения обязанностей: 
человек хочет делать, может 
делать и умеет или старается 
научиться делать. 

 

Раздел 7. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков  

29- 
32 

Каким я был 
маленьким. 

 
4 часа 

Я не умел, но уже умею…  

Моя семья Рассказ обучающегося о семье. 
Рисунок семьи 

 

Арт-техника Рисование «Несуществующего 
животного» 

 

Самопрезентация В. Драгунский «Денискины 
рассказы». Самопрезентации. Я 
люблю и я не люблю. Я хвастаюсь 
(горжусь) тем, что… 

 

Лесенка самооценки. Занятие на формирование 
самооценки 

 

Я и другие. Как нас видят другие.  

Раздел 8. Итоговая диагностика  
  

Индивидуальные 
обследования 

 
 
2 часа 

Графомоторные методики, 
координация движений, 
сенсорные эталоны. 

 

Оценка кругозора и уровня  



   развития основных операций 
мышления 

 

Оценка эмоционального фона и 
социометрического статуса 

 

 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

2.4.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.  

Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной рабочей 
программы воспитания ФАОП НОО для обучающихся с ОВЗ.  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности 
образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 
программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 
профессионального образования.  

Программа воспитания:  

- предназначена для планирования и организации системной воспитательной 
деятельности в образовательной организации;  

- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 
образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей);  

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 
совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания;  

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей;  

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся.  
 
2.4.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1. Цель и задачи воспитания  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 
воспитания.   

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.  

Цели воспитания обучающихся: развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 



ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;  

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.  
Задачи воспитания:  

- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 
традициям (их освоение, принятие);  

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 
социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 
применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся 
включают:  

- осознание российской гражданской идентичности;  

- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению;  

- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельно- 
сти;  

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 
отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.    

2. Подходы и принципы планирования и организации воспитательной 
деятельности  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
осуществляется на основе следующих подходов:  

- аксиологического,   

- антропологического,   

- культурно-исторического,   

- системно-деятельностного,   
- личностно-ориентированного  и с учётом принципов воспитания:   

- гуманистической направленности воспитания,   

- совместной деятельности детей и взрослых,   

- следования нравственному примеру,   

- безопасной жизнедеятельности,   

-  инклюзивности,  
- возрастосообразности.  



3. Направления воспитания  
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и отражает готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 
основе, в т.ч. в части:  

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 
гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 
к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 
российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 
России, правовой и политической культуры.  

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному 
краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 
просвещение, формирование российского национального исторического сознания, 
российской культурной идентичности.  

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 
народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 
российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков.  

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 
культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 
лучшим образцам отечественного и мирового искусства.  

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 
здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических 
способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного 
поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях.  

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 
трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 
деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 
нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 
результатов в профессиональной деятельности. Экологического воспитания, 
способствующего формированию экологической культуры, ответственного, бережного 
отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных 
ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды.  

7. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 
познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 
образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне НОО  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП НОО 

установлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.  



Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 
воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 
конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 
пространства.  

1. Гражданско-патриотическое воспитание:  

- знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 
Родине - России, её территории, расположении;  

- сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 
проявляющий уважение к своему и другим народам;  

- понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 
края, своей Родины - России, Российского государства;  

- понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 
своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников  
Отечества, проявляющий к ним уважение;  

- имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях;  

- принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

2. Духовно-нравственное воспитание:  

- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; сознающий ценность 
каждой человеческой жизни, признающий индивиду- 
альность и достоинство каждого человека;  

- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 
выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших;  

- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки.  

- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 
народов, вероисповеданий;  

- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

3. Эстетическое воспитание:  

- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
творчестве людей;  

- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 
культуре;  

- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности, искусстве.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия:  



- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 
здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в т.ч. в информационной 
среде;  

- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе;  

- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 
занятия физкультурой и спортом;  

- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.  

5. Трудовое воспитание:  

- сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

- проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 
труда, ответственное потребление;  

- проявляющий интерес к разным профессиям;  

- участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 
деятельности.  

6. Экологическое воспитание:  

- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 
людей на природу, окружающую среду;  

- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
приносящих вред природе, особенно живым существам;  

- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 
норм.  

7. Ценности научного познания: выражающий познавательные интересы, 
активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 
к научным знаниям, науке;  

- обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 
науке, научном знании;  

- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания.  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 
содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 
компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями осуществляется ориентация на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 
с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 
совместных форм работы педагогов, педагогов-психологов,  



- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
 
2.5. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.5.1      Внеурочная деятельность «Разговоры о важном» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, федеральных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. Это позволяет обеспечить 
единство обязательных требований ФГОС во всем пространстве школьного 
образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 
ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 

Программа направлена на: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
- формирование интереса к познанию; 
- формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и уважительного 
отношения к правам и свободам других; 

- выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 
Взаимосвязь с программой воспитания 

        Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 
деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 
нравственное, социальное развитие ребёнка. Это проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 
деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 
воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 
вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 



1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 
календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 
ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 
событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 
«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя (советники 
по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 
Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 
«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет 
со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 
связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 
школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный 
день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 
воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и содержание 
должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у обучающихся 
гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых результатах 
каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные ценности, которые 
являются предметом обсуждения. Основные ценности характеризуются следующим 
образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 
гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 
продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 
объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 
качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 
занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на известных 
исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, воссоздаёт, 
продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 
предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 
гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 
проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 



культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 
далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 

3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 
родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 
чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 
Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях «Разговоров 
о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, раскрывается 
многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных сферах человеческой 
жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 
поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность была 
распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 
прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 
общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 
взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 
помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 
другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать во 
всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 
ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 
обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 
матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные на 
протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во всем 
мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере (строительство, 
техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное творчество, литература, 



изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в этике, культуре 
взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 
подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому многие 
сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, произведений 
живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 
«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие свою 
деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 
представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 
процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской 
науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 
содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 
добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого воспроизведения 
нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на внеурочных занятиях как 
неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 
много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования им. 
При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог учитывает 
региональные, национальные, этнокультурные особенности территории, где 
функционирует данная образовательная организация. Обязательно учитывается и 
уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При необходимости, исходя из 
статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить (изменить, скорректировать) и 
творческие задания, выполнение которых предлагается вместе с родителями, другими 
членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 
обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и интересной 
многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал каждого; используя 
разные формы работы; устанавливая во время занятий доброжелательную, 
поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 
возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

Содержание программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 



книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 
каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 
каждого человека. Историческая память 
– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе 
качества, которые отражают нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где 
Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный компонент)», 
«День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к 
родному краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 
Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 
Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 
страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 
Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 
Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 
права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 
обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее 
представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет 
ЦИК)», «Налоговая грамотность»). 

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 
чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие 
в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 
достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – 
природная жемчужина. Симферополь — столица 

Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так 
красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность 
россиян, созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди 
особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», 
««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что 
будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 
Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 
крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 
человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. 
Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан 
России в прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из 
заповедей в традиционных религиях. 

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 
примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 



вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы 
вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: 
больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). 
Всемирный фестиваль молодежи 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, 
помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия 
конфликтов. Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день 
психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

 Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции 
празднования Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего 
праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 
Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек 
(«Новогодние семейные традиции разных народов России»). 

 День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 
Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 
веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 
сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление 
интереса к научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои 
знания, участвовать в школьной опытно- исследовательской деятельности. Что такое 
виртуальный мир и кто его создаёт? 
«Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного пользования Интернет-
ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая 
экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День 
российской науки»). 

 День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. 
Защита Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление 
любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 
подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День 
защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

 Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви 
к женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 
взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

 День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – 
Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос   — А. А. Леонов; самый 
длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в 



освоении космоса («Я вижу Землю! Это так красиво»). 

 Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 
времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 
когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 
эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

 День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой 
Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей 
Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие 
фашисты? Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления 
нацистов: концлагерь как места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 
11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 
поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

 День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 
процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех 
народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия 
– это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого 
океана и на склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз 
убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

 День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 
возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 
только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 
человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 
знаний («День Знаний»). 

 День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 
Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 
поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 
школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 
Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 
образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 
обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя 
(советники по воспитанию)»). 

 День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 
чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 
году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 
захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 
фашистами. («День народного единства»). 

Различные праздники, посвященные истории и культуре России: 

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 
взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 
взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 
жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 
взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 



Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 
внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в 
хозяйственной деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных 
ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 
влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — 
хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней 
жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся 
чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 
художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных 

промыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в 
России: от Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 
драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, 
цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий 
деятель театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение 
российской культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 
«Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет 
«Азбуке» Ивана Федорова»). 

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – 
создатель нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти 
российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский 
писатель, внесший вклад в развитие отечественной литературы («215- летие со дня 
рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения 
А. С. Пушкина»). 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочных 
занятий 

«Разговоры о важном» 
Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 
результатов. 

Личностные результаты 

Гражданско-патриотического воспитание: осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 
гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 
миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 
отношений. 



Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 
художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 
художественной деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к 
физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, 
способность к поисково-исследовательской деятельности. 

 
Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 
учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 
классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 
приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 
окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 
информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 
диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 
высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 
небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 
задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

 
Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по 

освоению предметных планируемых результатов. 
Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 
областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 
Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур 

на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-
нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 
человека; овладение основными видами речевой деятельности на основе 



первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета. 

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 
произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности 
человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста. 

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 
своего народа. 

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение 
опыта работы с информацией, представленной в графической и текстовой форме, 
развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы. 

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье 
и семейным традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, 
природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как 
компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; о связи мира 
живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 
обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и 
обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, 
достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 
Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и 
личности событиях и фактах прошлого и настоящего России; основных правах и 
обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 
сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их 
существенные признаки и отношения между объектами и явлениями; понимание 
простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 
материале о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с 
доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и 
обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети 
Интернет, получения информации из источников в современной информационной 
среде; формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 
выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 
небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 
вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 
использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-
ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в 
соответствии с экологическими нормами поведения. 

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 
нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий 
человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 
поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в 
поведении; построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 
нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 



духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение 
приводить примеры положительного влияния религиозной традиции на отношения в 
семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 
вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 
нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 
человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 
человека, общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", 
"сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение находить образы, приводить 
примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной 
культуре, истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, 
готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого 
достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 
поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 
конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина. 

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием 
различных художественных материалов и средств художественной выразительности 
изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры изобразительного 
искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных 
промыслов России. 

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки. 

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, 
значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 
культуры. 

Физическая культура: сформированность общих представлений о физической 
культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; умение 
взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 
соблюдая правила честной игры 

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных 
предметов и способствуют развитию кругозора младшего школьника, его возрастной 
эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 
является после решения воспитательных задач - существенной и  приоритетной. 

        Режим занятий: 
Данная программа рассчитана на четыре года изучения 1 класс – 33 часа и 2-4 
класс – 34 часа, по одному часу в неделю. Продолжительность занятия – 40 мин 
   

2.5.2. Внеурочная деятельность «Школа развития речи» 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Школа развития речи» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа 
реализуется в рамках общекультурного направления организации внеурочной 
деятельности и предназначена для учащихся 2-4 классов. За основу данной разработки 
взята программа Н.Н.Светловской «Внеклассное чтение», а также включены 
произведения и авторы по учебнику литературное чтение Л.Ф.Климанова, 



В.Г.Горецкого и другие произведения, допустимые для детского чтения. 
Программа курса внеурочной деятельности «Школа развития речи» 4 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федеральных образовательных программ 
начального общего (ФОП НОО) и на основе следующих нормативных документов; 
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего 
образования 
 приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы начального общего образования» (далее – 
ФОП НОО); 
 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (далее – ФГОС НОО третьего поколения); 

    Внеурочная деятельность обладает некоторыми преимуществами по        сравнению с 
учебной, так как имеет большие возможности для организации различных видов 
деятельности, позволяя использовать в оптимальном сочетании традиционные и 
инновационные формы и методы работы. 

 Каждое занятие включает работу по формированию читательских умений и 
расширению читательского кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируются 
нравственные знания и чувства: любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая 
утомляемость младших школьников – характерная особенность данного возраста. 
Этим обуславливается необходимость использования на занятиях стихов, песен, 
загадок игровых моментов, которая снимает эмоциональное и физическое напряжение, 
повышает интерес к изучаемому материалу. Для того чтобы занятия были интересны и 
не утомляли детей, предусмотрены разные виды деятельности: игровая, творческая, 
исследовательская, проектная. 

Активизации деятельности младших школьников способствует разнообразие 
форм и методов работы: коллективные творческие дела, выставки, конкурсы, 
викторины, праздники, устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Отбор детской литературы для чтения и форм проведения
 мероприятий производился по следующим критериям: 

- все литературные произведения должны отвечать программным 
требованиям литературного чтения для детей школьного младшего возраста; 

- все используемые произведения изучались на уроках литературного чтения, 
внеклассного чтения и в процессе организации самостоятельного чтения; 

- мероприятие должно вызывать положительный эмоциональный настрой и 
проводиться в интересной для учащихся форме; 

- к данному мероприятию готовится заранее не только учитель, но и учащиеся, а 
иногда и родители. 

Ни для кого не секрет, что сегодня все больше детей вырастает, так и не полюбив 
художественные произведения. Чаще всего дети читают хрестоматии, комиксы, 
журналы для наклеек, смотрят видеофильмы, кино, играют в компьютерные игры, а 
художественная книга остается для них не реализованным источником знаний. Усилить 
воздействие книги как средства познания окружающего мира, источника знаний и 
эмоциональных впечатлений, развивать познавательный интерес младших школьников 
– задача уроков внеклассного чтения. Эти уроки способствуют развитию личности 
ребенка. Они помогают ориентироваться в мире детских книг. 



Актуальность программы. 
Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 

начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 
образом, чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и 
социально активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны стать 
устойчивыми качествами личности. Это не может быть достигнуто без серьёзной 
работы учащихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с детскими 
книгами из доступного круга чтения. Еще совсем недавно ценность книги и чтения у 
нас была неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина массового чтения, 
его престиж, читательские пристрастия и привычки существенно изменились. В наш 
век научно-технического прогресса, где господствует телевидение, компьютеры и 
видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Мы наблюдаем: 

 изменение характера чтения; 
 преобладание «делового» чтения над «свободным»; 
 возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только по 

школьной программе; 
 в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с 

книгой введена в структуру уроков литературного чтения. 
Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 
ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 

На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, 
произведениями устного народного творчества, отражающими быт и традиции, 
богатство и своеобразие языка людей, проживающих в данной местности, что не 
только окажет влияние на 
формирование личностного самосознания подрастающего человека, но и поможет 
освоить образную специфику литературы как вида искусства. 

Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко 
обучить детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. 
Необходимо организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию 
личности, а развитая личность испытывает потребность в чтении как в источнике 
дальнейшего развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты 
жизни в школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и 
трудом. 

Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у 
них на занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия 
истин, сотрудничество по схеме: ученики – учитель – автор. Неиссякаемым источником 
для речевого, интеллектуального и нравственного развития детей должен стать язык 
произведений нашей классики. 

Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного 
чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 
доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. 

Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 
нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 
взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но 



заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как 
учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, остается 
в памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? Особую 
актуальность приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга должна 
прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не состояться! 

Педагоги всерьез озабочены проблемой детского чтения. Многие родители не 
знают, что читают их дети, и не интересуются, какими книгами они увлекаются, в 
подавляющем большинстве не выписывают своим детям периодические издания. Сами 
же школьники предпочитают покупать сканворды, комиксы. 

            Для решения данной проблемы создана программа для учащихся 2-4 классов 
«Школа развития речи» в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 

Новизна программы внеурочной деятельности «Школа развития речи» состоит 
в решении проблемы организации внеурочного чтения. Она построена таким образом, 
чтобы в процессе воспитания и привития интереса к чтению осуществлялось 
комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и волевую сферы 
ребенка. Занятия с детьми целесообразно проводить один раз в неделю. Каждое занятие 
включает работу по формированию читательских умений и расширению читательского 
кругозора ребенка. Кроме того, у детей формируется нравственные знания и чувства: 
любовь, сопереживание, жалость и др. Быстрая утомляемость младших школьников – 
характерная особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость 
использования на занятиях стихов, песен, загадок, игровых моментов, которая снимает 
эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. 

Цель программы – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 
книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть 
перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, 
накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, 
формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 
образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать 
поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 
классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 



опыт ребенка; 
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 
• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 
 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 
Рабочая программа «Школа развития речи» по направлению развития личности 

представлена групповыми занятиями, которые входят в часть учебного плана, 
включающую внеурочную деятельность, формируемую участниками 
общеобразовательного процесса и обеспечивающую реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 

Режим занятий: 1 уч. час в неделю -34 часа 
Продолжительность занятий: 2 класс – 40 минут.  

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. 

Для формирования интереса к чтению в моём арсенале есть разнообразные формы 
организации занятий: 
 занятие-диспут, 
 занятие-спектакль, 
 занятие-праздник, 
 занятие-интервью, 
 интегрированное занятие, 
 конференция, 
 устный журнал, 
 конкурсы, 
 литературные встречи, 
 литературная гостиная, 
 литературный ринг и т. д. 

 
Образовательные технологии: 

Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 
новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить 
речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного 
читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно 
повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии: 
- технология развивающего воспитания и обучения; 
- здоровье сберегающие технологии, игровые технологии; 
- компьютерные технологии; 
- проектные технологии. 
На основании работ учёных, педагогов-исследователей и новаторов, разработана 

данная система проведения занятий, основой которого является правило «вдумчивого 
чтения». 

 
Описание ценностных ориентиров. 

Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление 



любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 
Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 
Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в 

целом и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 
истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к 
многообразию иных культур. 

Ведущие принципы программы. 
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику 

обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
-художественно-эстетического; 
-литературоведческого; 
-коммуникативно-речевого. 

 
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 
преимущественно художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что 
перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего 
мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 
прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. 
Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 
видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 
обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый 
план художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь 
детям почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 
герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что 
программа охватывает  все  основные  литературные  жанры:  сказки,  стихи,  
рассказы,  басни, 
драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 
нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 



Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 
учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 
главным из которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению 
заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от 
громко речевой формы чтения до чтения про себя. 

 
Формы и средства контроля результатов по программе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые 
материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В 
качестве форм подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 
- проверка техники чтения; 
- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 
- анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов); 
- конкурсы; 
- выставки рисунков и поделок; 
- защиты творческих работ. 

 
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и
 получения дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги; 
 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 
фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 



 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 

тему; 
 сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 
 адаптироваться: использовать новые технологии информации и коммуникации; 
 стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 

 
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 

полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 
способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 
взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 
пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким 
образом, оказываются более прочными и качественными. 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных 
писателей, составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 
наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 

 
                  Содержание курса. 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 
«читательской самостоятельности». 
         При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 
представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 
искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 



доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами 
родного языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения 
для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 
стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 
приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 
правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 
определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 
плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 
прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 
поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 
положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 
внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 
подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 
чтения. 

 
 
 
 
 
 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 
 

Перечень основных государственных и народных праздников, 
памятных дат в 2024-2025 учебном году 

 
I полугодие 2024-2025 учебного 
года 

II полугодие 2024-2025 учебного 
года 

Сентябрь: 
1 сентября: День знаний; 
3 сентября: День окончания Второй 
мировой войны, День солидарности 
в борьбе с терроризмом; 
8 сентября: Международный день 
распространения грамотности. 

Февраль: 
2 февраля: День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве; 
8 февраля: День российской науки; 
15 февраля: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества; 
21 февраля: Международный 
день родного языка; 



23 февраля: День защитника 
Отечества. 

Октябрь: 
1 октября: Международный день 
пожилых людей; 
Международный день музыки; 
4 октября: День защиты животных; 
5 октября: День учителя; 
25 октября: Международный день 
школьных библиотек; 
Третье воскресенье октября: День 
отца. 

Март: 
8 марта: Международный женский 
день; 
18 марта: День воссоединения 
Крыма с Россией; 27 марта: 
Всемирный день театра. 

Ноябрь: 
4 ноября: День народного единства; 
8 ноября: День памяти погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России; 
Последнее воскресенье ноября: 
День Матери; 30 ноября: День 
Государственного герба 
Российской Федерации. 

Апрель: 
12 апреля: День космонавтики. 

Декабрь: 
3 декабря: День неизвестного 
солдата; Международный день 
инвалидов; 
5 декабря: День добровольца 
(волонтера) в России; 
9 декабря: День Героев Отечества; 
12 декабря: День Конституции 
Российской Федерации. 

Май: 
1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 
мая: День Победы; 
19 мая: День детских 
общественных организаций 
России; 
24 мая: День славянской 
письменности и культуры 

Январь: 
25 января: День российского 
студенчества; 27 января: День 
снятия блокады Ленинграда, 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего 
"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) - 

Июнь: 
1 июня: День защиты детей; 6 июня:
День русского языка; 12 июня: День 
России; 
22 июня: День памяти и скорби; 

День памяти жертв Холокоста. 27 июня: День молодежи. 



Июль: 
8 июля: День семьи, любви и 
верности. 

Август: 
12 августа: День физкультурника; 
22 августа: День Государственного 
флага Российской Федерации; 
27 августа: День российского кино. 

 

3.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
 
1. Образ будущего.   Ко Дню знаний. 
2. Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 
3. Дорогами  России. 
4. Путь зерна. 
5. День учителя. 
6. Легенды о России. 
7. Что значит быть         взрослым? 
8. Как создать крепкую  семью? 
9. Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. 
10. Твой вклад в общее             дело. 
11. С заботой к себе и окружающим. 
12. День матери. 
13.  Миссия-милосердие (ко Дню волонтёра). 
14.  День Героев  Отечества. 
15.  Как пишут законы? 
16. Одна страна – одни традиции 
17. День российской печати 
18. День студента 
19. БРИКС (тема о международных отношениях) 
20. Бизнес и технологическое предпринимательство 
21.Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия 
22. Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения  Ф. Ушакова 
23. Арктика – территория развития 
24. Международный женский день 
25. Массовый спорт  в России 
26. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека 
27. Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения  
П. И. Чайковского. 
28. Моя малая Родина  (региональный и местный компонент) 
29. Герои космической отрасли 
30. Гражданская авиация России 
31. Медицина России 
32. Что такое успех? (ко Дню труда) 
33. 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 
34. Жизнь в Движении 



35. Ценности, которые нас объединяют 
 

 
3.4. Индивидуальный учебный план (вариант 8.3.) 

         Учебный план, реализующих АООП для обучающихся С РАС, фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру 
обязательных предметных областей, курсов коррекционно-развивающей области, 
внеурочной деятельности, в том числе распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

Федеральный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 

Федеральный учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 
требований ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС, ФАОП НОО для 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

По рекомендации ПМПК  в МБОУ «СШ №60 города Мариуполя» организовано 
обучение по 1 варианту. 

Федеральный учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных 
предметов, обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во 
всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 
реализующих ФАОП НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их 
изучение по годам обучения. 

Обязательная часть федерального учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; готовность обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью к продолжению образования в последующие годы; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его 
индивидуальностью; минимизацию негативного влияния нарушений на развитие 
обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Образовательная организация самостоятельна в выборе видов деятельности по 
каждому предмету, курсу коррекционно-развивающей области (проектная деятельность, 
практические занятия, экскурсии). 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

факультативные курсы, обеспечивающие реализацию индивидуальных особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью; 

внеурочную деятельность, реализующуюся посредством таких направлений работы 
как духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 



спортивно-оздоровительное и обеспечивающую личностное развитие обучающихся с 
РАС; 

коррекционно-развивающую область, коррекционные курсы которой направлены на 
минимизацию негативного влияния расстройств аутистического спектра на результат 
обучения и профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии. 

Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую 
учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Всего на коррекционно-
развивающую область отводится 2 часа в неделю. 

 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов. 
           Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, 
социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие.  

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов 
самостоятельно осуществляется общеобразовательной организацией в рамках общего 
количества часов, предусмотренных примерным учебным планом.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ОО 
определяет образовательная организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся с РАС, которые в силу особенностей 
своего психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 
учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Может быть организовано дистанционное образование.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




