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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - АООП НОО) ТОГАОУ 
«Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры»  разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ) 1. 

2. АООП НОО в ТОГАОУ «Школа №3-Центр профнавигациии равития карьеры» 
имеет варианты: 
2.1 АООП НОО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) включает 
один вариант: 
а) АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1); 
2.2. АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 
включает два варианта: 
а) АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
б) АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2); 
2.3. АООП НОО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - 
РАС) включает четыре варианта: 
а) АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 
б) АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 
в) АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3); 
г) АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 8.4). 

3. Содержание АООП НОО ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и 
развития карьеры» представлено учебно-методической документацией (учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов,рабочая программа воспитания, календарный 
план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые 
объем и содержание образования уровня начального общего образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы2. 

Каждый вариант АООП НОО разработан с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей обучающихся конкретной нозологической 
группы, которой он адресован, и обеспечивает освоение содержания образования, 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся, 
имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации, 
абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий получения 
образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-
педагогической реабилитации и абилитации. 
-------------------------------- 

1Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 
N 1598 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 
г., регистрационный N 35847). 
2 Пункт 10.1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 

4.  ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» разработала 
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФАОП НОО. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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4.1. В соответствии с вариантами ФАОП НОО образовательная организация разработала 
несколько вариантов: 
АООП НОО для обучающихся с ТНР; 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 
АООП НОО для обучающихся с РАС. 

5. Каждый вариант АООП НОО включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 3 

5.1. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 
и результатов. 

5.2. Целевой раздел АООП НОО включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

5.3. Содержательный раздел АООП НОО включает следующие программы, 
ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 
результатов: 
рабочие программы учебных предметов; 
программу формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 
обучающихся; 
программу коррекционной работы; 
 рабочую программу воспитания. 

6. Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения ФАОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения программы начального общего образования. 

7. Программа формирования УУД содержит: 
описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД обучающихся. 

8. Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 
преемственность поколений, единство народов России4. 

9. Организационный раздел АООП НОО определяет общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы начального общего образования и включает: 
учебный план; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» или в которых школа 
принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

10. В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области 

образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования,  
-------------------------------- 
3Пункт 2.8 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
4Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. N 809 "Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
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российских духовно-нравственных ценностей" (Официальный интернет-портал правовой 
информации http:www.pravo.gov.ru, 2022, 9 ноября, N 0001202211090019). 
общедоступность, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития 
и подготовки обучающихся и воспитанников); 
б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 
учетом особых образовательных потребностей; 
д) онтогенетический принцип; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на АООП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
ж) принцип целостности содержания образования; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
к) принцип сотрудничества с семьей; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 
правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296), 
действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными 
правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573), действующими до 1 января 
2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР  

 
2.1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - АООП НОО для обучающихся с 
ТНР) ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» отражает вариант 
конкретизации требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к 
данному уровню общего образования. В соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" АООП для 
обучающихся с ТНР включает набор учебно-методической документации, которая 
определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 
организационного разделов программы начального общего образования. 

 
           2.2. На основе ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и АООП для обучающихся с 
ТНР  ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» разработана АООП 
НОО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. 
ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры», реализующей АООП НОО 
для обучающихся с ТНР, использует АООП как документ, определяющий стратегию 
образовательной деятельности конкретного уровня образования. При создании 
адаптированной программы начального общего образования ТОГАОУ «Школа №3- Центр 
профнавигации и развития карьеры» учитывает следующие требования: 
 
программа строится с учетом особенностей контингента обучающихся с ТНР: формы 
речевого недоразвития, структуры дефекта и степени его тяжести; 
 
программа строится с учетом особенностей социально-экономического развития региона, 
специфики географического положения, природного окружения, этнокультурных 
особенностей и истории края; конкретного местоположения образовательной 
организации, формы обучения (инклюзивное в среде сверстников с нормативным речевым 
развитием или в условиях специального коррекционного класса или школы); 
 
при подготовке программы учитываются статус обучающегося с ТНР младшего 
школьного возраста, его типологические психологические особенности и возможности, 
специфика недоразвития психических функций, что гарантирует создание оптимальных 
условий для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и 
эмоционального благополучия каждого обучающегося; 
 
при необходимости программа начального общего образования предполагает создание 
индивидуальных учебных планов, особенно в случаях поддержки обучающихся младшего 
школьного возраста с различной степенью выраженности дефекта (в том числе для 
ускоренного обучения) или обучающихся, входящих в особые социальные группы (дети 
мигрантов; дети с особым состоянием здоровья, с девиантным поведением); 
 
обязательным требованием является учет запросов родителей (законных представителей) 
обучающегося: организация курсов внеурочной деятельности, факультативные занятия, 
индивидуальные консультации; 
 
образовательная организация обязана обеспечивать выполнение гигиенических 
нормативов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации 
обучения. С учетом современной действительности в образовательной программе должны 
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быть прописаны требования к обучению в дистанционном режиме. 
 

             2.3. АООП НОО для обучающихся с ТНР построена в соответствии с логикой 
представления ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» АООП НОО 
и раскрывает возможный вариант наполнения следующих разделов: целевой, 
содержательный, организационный: 
 
1. Целевой раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР отражает основные цели 
начального общего образования, те психические и личностные новообразования, которые 
могут быть сформированы обучающихся младшего школьного возраста с ТНР к концу его 
обучения на первом школьном уровне. 
 
Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися начального общего образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ начального 
общего образования. 
 
2. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 
обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 
рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 
программу коррекционной работы; 
программу формирования УУД. 
 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 
 
3. Организационный раздел включает: 
учебные планы начального общего образования обучающихся; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы. 
 
       2.4. В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ТНР положены 
следующие принципы: 
 
принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 
образования, адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и 
подготовки обучающихся и воспитанников) 5; 
принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с 
учетом особых образовательных потребностей; 
-------------------------------- 
5Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598). 
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онтогенетический принцип; 
 
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 
обучающихся; 
 
принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 
 
принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие "предметной 
области"; 
 
принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им деятельности, способами и 
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
 
принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 
учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 
мире, в действительной жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область 
жизнедеятельности; 
 
принцип сотрудничества с семьей. 
 
         2.5. В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ТНР заложены 
дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

 
          2.6. Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 
ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, 
которые определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером 
нарушений формирования речевой функциональной системы и проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 
создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ требованиями к: 
структуре образовательной программы; 
условиям реализации образовательной программы; 
результатам образования. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 
предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития; открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания 
вариативных образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую 
коррекцию, развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

 
        2.7. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
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процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием. 
 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 
 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 
 
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 
реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 
существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с ТНР на 
основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 
 
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера. 

 
          2.8. Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 
 
Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует и 
реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные компоненты 
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные на 
всех этапах развития речи ребенка. 
 
Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся ТНР 
является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся. 
 
В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ТНР 
реализация системного подхода обеспечивает: 
тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 
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реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели - формирование речевого 
взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, регулятивной, контрольно-
оценочной) в соответствии с различными ситуациями.
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3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) 

3.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР - формирование у 
обучающихся с ТНР общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с ТНР 
представлены в разделе 1. Общие положения. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки 
обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или 
фонетическим недоразвитием (дислалия; легкая степень выраженности дизартрии, заикания; 
ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 3 и 4 уровней речевого развития 
различного генеза (например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии), 
у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для обучающихся с нарушениями 
чтения и письма. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение ориентированных на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и 
требований к результатам освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО для обучающихся с ТНР являются 
логопедическое сопровождение обучающихся, согласованная работа учителя-логопеда с 
педагогическим работником начальных классов, другими педагогическими работниками с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У обучающихся с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием 
наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка 
вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность 
процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 
акустико-артикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 
вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как 
правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не 
соответствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом. 
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Фонетическое недоразвитие характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 
звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 
формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 
звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие 
обучающиеся хуже, чем их сверстники, запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с IV уровнем общего недоразвития речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем не 
закончившегося процесса фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации, по значению, в 
смешении признаков. Выявляются трудности передачи обучающимися системных связей и 
отношений, существующих внутри лексических групп. Обучающиеся затрудняются в 
установлении синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 
абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов, 
проявляющееся преимущественно в нарушении использования непродуктивных 
словообразовательных аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков 
группировки однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что 
впоследствии сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 
инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 
составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 
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У обучающихся с легкой степенью выраженности заикания отмечаются 
специфические трудности при продуцировании речевых высказываний в ходе общения, 
проявляющиеся в непреднамеренных остановках, повторах отдельных звуков, слогов, слов, 
часто сопровождающихся судорогами мышц речевого аппарата. Заикание носит ярко 
выраженный ситуативный характер, но в целом незначительно препятствует процессу 
коммуникации. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 

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

выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска и 
назначение логопедической помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения 
речевого развития; 

организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным нарушением 
перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов дошкольного и 
школьного образования и воспитания, ориентированных на нормализацию или полное 
преодоление отклонений речевого и личностного развития; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 
и степени выраженности его речевого недоразвития; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей и специальных 
курсов, так и в процессе индивидуальной или подгрупповой логопедической работы; 

создание условий, нормализующих и (или) компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

координация педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в 
процессе комплексного психолого-педагогического сопровождения; 

получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения либо 
сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий; 

индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ТНР; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
средств, обеспечивающих реализацию "обходных путей" коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью; 

возможность обучаться на дому или дистанционно при наличии медицинских 
показаний; 
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профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения в 
коррекционно-развивающую работу с обучающимся; организация партнерских отношений с 
родителями (законными представителями). 

3.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 
НОО 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с 
ТНР (вариант 5.1) дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: 

отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и 
неправильное произнесение звука; 

умение правильно воспроизводить различной сложности звукослоговую структуру 
слов как изолированных, так и в условиях контекста; 

правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; 

умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 
умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, 

логического ударения, интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 

произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); 
умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения 

и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи; сформированность лексической системности; 
умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 
овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их 

использование; 
владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и 

письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 

уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); 

позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 
понимание роли языка в коммуникации, как основного средства человеческого 

общения. 
 
Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 
препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости сообщение; умение 
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адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 
проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей (законных 
представителей); умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в общей 
коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной 
деятельности; стремление обучающегося участвовать в подготовке и проведении праздника; 
владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и проведении 
праздника; 

овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; умение 
излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как 
средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной 
функции речи; 

дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; 
способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, 
фраз и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 
результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, педагогическими работниками и 
обучающимися в школе, незнакомыми людьми в транспорте); наличие достаточного запаса 
фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с людьми 
разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; 
готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; овладение 
средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать принятые в 
окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе 
моделирования социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 
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3.3. Система оценки достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП НОО должна соответствовать ФГОС НОО и позволять вести оценку 
предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку 
обучающихся с ТНР, освоивших АООП НОО, с учетом структуры и степени выраженности 
дефекта. Специфические (дисграфические и дислексические) ошибки учитываются 
следующим образом: 3 однотипных ошибки приравниваются к одной. 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 
развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 
логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия). 

 
4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТНР 

(ВАРИАНТ 5.1) 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 
соответствует ООП НОО ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития 
карьеры» (пункт III. Содержательный раздел). 

Структура АООП НОО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает введение 
программы коррекционной работы. 

4.1. Программа коррекционной работы 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать осуществление специальной 
поддержки освоения АООП НОО. 

Специальная поддержка освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-
образовательного процесса. 

Основными образовательными направлениями в специальной поддержке освоения 
АООП НОО являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и 

письма; 
развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению. 
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В целях удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
программа коррекционной работы расширяется за счет включения индивидуально-
ориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными направлениями 
которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического компонента 
речевой функциональной системы; фонологического дефицита и совершенствованию 
лексико-грамматического строя речи, связной речи, по профилактике и коррекции 
нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 
с ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный коррекционно-
развивающий курс:  

"Индивидуальные и групповые логопедические занятия",  

Пояснительная записка 
Цель изучения коррекционного курса - развитие коммуникативно-речевой компетенции 
обучающихся. 
Курс направлен на: 
а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 
деятельности; 
б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 
функционирование механизмов письменной речи: 
в) коррекция дисграфии и дислексии; 
г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 
материала по разделу "Русский язык" и "Литература", а также формирование умений 
работать с текстами любой направленности (в том числе гуманитарной, 
естественнонаучной, текстами задач и другими). 
Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" 
включает: 
Диагностический этап: 
обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 
изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с ТНР, 
представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 
комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля; 
выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 
установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся с ТНР; 
анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 
методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 
Коррекционный этап. 
По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются рабочие 
программы и график проведения логопедических занятий. 
Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях должен 
коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться в 
практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 
изучением теории. Мониторинг эффективности осуществляется, как правило, в конце 
учебного года. При необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние сроки 
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при необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную программу 
обучающегося. Результаты мониторинга обсуждаются на ППк образовательной 
организации, на основании решения которого решается вопрос об адекватности выбранной 
программы. 
Занятия по коррекционно-развивающему курсу "Индивидуальные и групповые 
логопедические занятия" проводятся в форме индивидуальных, групповых и подгрупповых 
занятий, направленных на формирование полноценных речемыслительных процессов, 
обеспечивающих полноценную речевую деятельность обучающихся с ТНР, а также 
совершенствование их социальной и учебной коммуникации и адаптации к условиям 
обучения на уровне основной общего образования. 
Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, однако, каждый 
обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда по 
программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и 
групповые логопедические занятия") не реже 3 раз в неделю. 
Ориентировочная продолжительность занятий: 
групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 
подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); 
индивидуальное занятие (до 20 минут). 
Коррекционно-развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия" 
ведет учитель-логопед. 
Содержание 
Программа для 1 класса представлена следующими разделами: 
Лексические темы 
Добукварный период 
Знакомство со сказкой 
Звуки, слова, предложения 
Гласные и согласные звуки и буквы 
Программа для 2 класса представлена следующими разделами: 
Лексические темы 
Предложение и слово 
Слог 
Дифференциация сонорных согласных 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных 
Дифференциация свистящих и шипящих согласных 
Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога 
Мягкий знак 
Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов 
Предлоги 
Текст 
Программа для 3 класса представлена следующими разделами: 
Лексические темы 
Предложение 
Звуки речи 
Ударение 
Слоговая структура слова 
Дифференциация твердых и мягких согласных перед гласными 
Мягкий знак в слове 
Дифференциация звонких и глухих парных согласных 
Дифференциация согласных 
Слова, обозначающие предметы 
Слова, обозначающие действия предметов 
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Слова, обозначающие признак предмета 
Работа с предлогами 
Предложение 
Связная речь 
Лексические темы 
Программа для 4 класса представлена следующими разделами: 
Лексические темы 
Предложение 
Звуки и буквы 
Согласные звуки и буквы 
Мягкий знак в слове 
Гласные после шипящих 
Парные звонкие и глухие согласные 
Слова, обозначающие предметы 
Слова, обозначающие признак предмета 
Слова, обозначающие действия предметов 
Предлоги 
Предложение 
Связная речь 
Лексические темы 
Планируемые результаты 
В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 
достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 
возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений 
устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и 
умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 
2.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 
1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 
2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
3.Использование знаково-символических средств представления информации. 
4.Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 
9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
10.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты 
1.Развитие артикуляционной моторики, выработка артикуляторных движений, необходимых 
для правильного произношения различных групп звуков.  
2.Уточнение артикуляции и звучания гласных и согласных звуков. 
3.Постановка и автоматизация звуков; закрепление произношения различных групп звуков в 
словах, предложениях, связной речи. 
4.Развитие речевого дыхания, плавного, длительного речевого выдоха; развитие силы, 
высоты, тембра голоса, модуляции. 
5.Преодоление индивидуальных затруднений в слоговом анализе двухтрехсложных слов без 
стечений и с одним стечением согласных. 
6.Преодоление индивидуальных затруднений в слоговом и фонематическом анализе слов 
сложной звукослоговой структуры (скамейка, мурзилка).  
7.Автоматизация умения определять количество и последовательность слов в предложении 
(на материале предложений из 4—6 слов с предлогами). 
8.Преодоление индивидуальных нарушений звукослоговой структуры слова на материале 
слов, включающих звуки, не требующие коррекции: воспроизведение серий слогов, 
воспроизведение одно-двух-трехсложных слов без стечений и с одним стечением 
согласных. 
9.Воспроизведение трех- и четырехсложных слов со стечением согласных (зернышко, 
помчался, одуванчик). 
10. Закрепление лексики, отработанной на уроках развития речи, обучения грамоте, на 
фронтальных занятиях. 
11. Закрепление форм словоизменения и словообразования, синтаксической структуры 
предложений в соответствии с программой по развитию речи.  
12.Закрепление в спонтанной речи сложных форм словоизменения и словообразования 
(предложно-падежных конструкций существительных, согласования прилагательного и 
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 существительного, образования прилагательных от существительных, дифференциации 
 глаголов с приставками и др.). 
 13.Уточнение значения слов, отработанных на уроках по развитию речи, обучению 
 грамоте. 
 14.Преодоление индивидуальных затруднений в построении связных высказываний 
(составление с помощью учителя небольших текстов- описаний в процессе работы по 
автоматизации звуков в связной речи). 

4.2. Рабочая программа воспитания  
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 

воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 
4.3. Программа формирования УУД у обучающихся 

            Пояснительная записка. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся с ТНР: способов 

деятельности, применяемых в рамках как образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях; формирование основ гражданской идентичности 
личности, ее ценностно-смысловой сферы; развитие умения учиться. 

Программа формирования УУД обеспечивает: 
успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 

создание условий для готовности обучающегося с ТНР к дальнейшему образованию, 
реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

целостность развития личности обучающегося. 
Задачи программы: 
установление ценностных ориентиров начального образования для обучающихся с 

ТНР; 
овладение обучающимися с ТНР комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 
формирование основных компонентов учебной деятельности (познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 
определение состава и характеристики УУД; 
выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 
формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Формирование УУД реализуется в ходе изучения системы учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области. 
Каждый учебный предмет и коррекционный курс в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 

Русский язык. Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 
действий (процессы анализа, синтеза, установление причинно-следственных связей); 
развитие знаково-символических действий - замещения, моделирования и преобразования 
модели - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и речевых 
возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Литературное чтение. Формирование всех видов УУД: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxxviii/
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смысловой сферы и коммуникации) - с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ТНР (ВАРИАНТ 5.1) 
5.1.Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, который фиксирует общий объём 
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Индивидуальные и групповые логопедические занятия являются неотъемлемой 
частью внеурочной деятельности и проводятся из расчета не более 3 часов недельной 
нагрузки на одного обучающегося. Частота и продолжительность групповых и 
индивидуальных логопедических занятий определяется Примерным «Положением об 
оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность» (утверждено распоряжением Министерства просвещения РФ от 6 августа 
2020 года)». 

 

Учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ 
классы 

Количество часов в неделю  
Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературно
е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(Окружающий 
мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 
религиозных 
культур 
и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Математика и конструирование 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными 
правилами и гигиеническими 
нормативами 

 
 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

90 

Внеурочная деятельность: 
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающий блок: 
5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия: 
Индивидуальные и групповые 
логопедические занятия(логопед) 

3 3 3 3 12 

Коррекция пробелов в знаниях по 
русскому языку (учитель начальных 
классов) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 
деятельности: 

5 5 5 5 20 

Разговоры о важном 
1 1 1 1 4 

Функциональная грамотность 
1 1 1 1 4 

Тропинка в профессию 
1 1 1 1 4 

Уроки безопасности 
1 1 1 1 4 

Орлята России 
1 1 1 1 4 

Итого: 
31 33 33 33 130 

 
Математика. Развитие познавательных УУД, в первую очередь логических и 

алгоритмических; формирование учебных действий планирования последовательности 
шагов при решении задач; различение способа и результата действия; использование 
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знаково-символических средств моделирования математической ситуации; формирование 
общего приема решения задач как УУД - с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося с ТНР. 

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности близка к 
игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, 
инициативным поведением и активным взаимодействием. 

Технология. Становится опорным предметом для формирования системы УУД в 
начальной школе (планирование, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 
ставить задачи, добиваться достижения результата) - с учетом индивидуальных 
особенностей психофизического развития и речевых возможностей каждого обучающегося 
с ТНР. 
 

 
5.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

5.3.Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы соответствует данному разделу ООП 
НОО ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.4.) 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР. 

6.1. АООП НОО для обучающихся с ЗПР отражает вариант конкретизации 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

6.2. Адаптированная основная образовательная программа является учебно-
методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая 
программа воспитания, календарный план воспитательной работы), определяющей единые 
для Российской Федерации базовые объем и содержание образования обучающихся с ЗПР, 
получающих начальное общее образование, планируемые результаты освоения 
образовательной программы с учетом особенностей психофизического развития данной 
группы обучающихся. 

6.3. ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» разработала 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной 
АООП НОО. 

6.4. Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными 
организациями АООП НОО для обучающихся с ЗПР не ниже содержания и планируемых 
результатов в соответствующих разделах данной АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

6.5. Данная учебно-методическая документация позволяет ТОГАОУ «Школа №3- 
Центр профнавигации и развития карьеры»разработать следующие варианты АООП НОО 
для обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 
Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее 
реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 
зависимости от выраженности ЗПР, места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в 
части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

6.6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР образовательной организацией, 
а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР начального общего 

образования; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения программ 

начального общего образования. 
6.7. Содержательный раздел определяет содержание начального общего образования 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей; 

программу формирования УУД 
программу коррекционной работы; 
программу воспитания. 
6.8. Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 
учебные планы начального общего образования обучающихся с ЗПР; 
календарный учебный график; 
календарный план воспитательной работы. 
6.9. Принципы формирования АООП НОО представлены в разделе I. Общие 

положения. 
6.10. В основу реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
6.11. Дифференцированный подход к реализации АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР предполагает учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и данной АООП 
НОО. 

к структуре АООП НОО; 
к результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/i/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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6.12. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса 
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 
общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

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

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

В контексте реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

 
7. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1.) 
 
7.1 Пояснительная записка. 
 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с 
ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
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обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся с ЗПР возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к ее структуре, условиям реализации и 
результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 
(1 - 4 классы). 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), представляет собой 
адаптированный вариант ООП НОО. Адаптация программы предполагает введение 
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 
(вариант 7.1), требований к результатам освоения программы коррекционной работы АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР. Обязательными условиями реализации АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 
согласованная работа педагогических работников, реализующими программу 
коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Определение варианта АООП НОО для обучающихся с ЗПР осуществляется на 
основе заключения ПМПК, сформулированного по результатам его комплексного 
психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА (при наличии). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 
легкой органической недостаточности ЦНС, выражающиеся в повышенной психической 
истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости 
к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 
сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-
фонематического развития, нейродинамики, но при этом наблюдается устойчивость форм 
адаптивного поведения. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 
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осваивающих АООП НОО (вариант 7.1) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят свое отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические. 

К общим потребностям относятся: 
получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося 
с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных групп обучающихся с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
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постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 
с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 
социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
7.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.1) 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 
компетенций и соответствие планируемым результатам освоения ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе; 
в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в 
этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы, ориентироваться в расписании 
занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
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в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно 
использовать в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 
семье; с педагогическими работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

в умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 
контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 
намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
 Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ФАОП 
НОО (вариант 7.1) предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии ФАОП НОО (вариант 7.1) УУД. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
7.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности разработана 
ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и развития карьеры» и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования. 
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 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО (вариант 7.1) предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) ЗПР (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР в иных 
формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО для обучающихся ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогическим работником вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 
возможность организации короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в 

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения; 
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического 

работника, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
обучающегося. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР должна предусматривать оценку достижения 
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 
работы. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 

При определении подходов к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 
достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

1) Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

2) Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив. 

3) Финишная диагностика проводится на заключительном этапе обучения на уровне 
начального общего образования обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 
обучающегося. Основой оценки продвижения обучающегося в социальной (жизненной) 
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 
дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и в повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-педагогическое 
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

8. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 

Содержательный раздел АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует 
ООП НОО ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт III. 
Содержательный раздел). 

8.1.Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 
работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (при наличии). 

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

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических 
требований). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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осуществление индивидуально ориентированного психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 
об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-
педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении 
АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 
помощи; 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации; 

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися, 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого-педагогическое 
наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 
индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 
составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 
выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми, взрослыми. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-
моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
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коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в 
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, 
ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 
процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-
развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 
на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на ПМПК для 
комплексного психолого-педагогического обследования с целью выработки рекомендаций 
по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 
различного профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательной организации с внешними ресурсами. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 
организации. При необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять 
специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 
способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся 
с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

 Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 
коррекционной работы, механизмы реализации программы. 
Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: 
"Коррекционно-развивающие занятия психокоррекционные (психологические и 
дефектологические)" и коррекционный курс "Логопедические занятия", а также 
предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих 
занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 
возникнуть в следующих случаях: 
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потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 
длительной болезни; 
индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на 
помощь в трудной жизненной ситуации; 
коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных 
личностных нарушений/акцентуаций; 
коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником 
по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 
и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 
ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
 Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен 
на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 
социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 
Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" - развитие и 
коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной 
сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. 
Задачи курса: 
формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов; 
коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 
поведения, формирование навыков самоконтроля; 
гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 
развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 
"образа Я"; 
развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 
навыков сотрудничества; 
стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 
развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 
взрослыми; 
предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 
становление и расширение сферы жизненной компетенции. 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 
модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 
конкретных тем. 
Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 
модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы 
детей. Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в 
меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на 
изучение конкретного модуля. 
Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 
определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную 
на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 
направленностью соответствующего модуля. 
При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 
тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 
образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 
психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование 
индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, направленных на 
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коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 
вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития 
обучающихся с ЗПР. 
В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 
(психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 
Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы 
"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции 
эмоциональных и функциональных состояний"); 
Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 
самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 
Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 
навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 
 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" могут 
проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 
индивидуально. 
 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен 
на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 
деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 
формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 
Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 
преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 
развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 
навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 
материала. 
Задачи курса: 
коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 
формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 
мыслительных операций; 
развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 
учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 
структурных компонентов; 
специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 
программного материала; 
формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 
Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 
модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и 
конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 
деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 
программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 
руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории 
обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с 
ЗПР. Модульный принцип построения курса подразумевает определение приоритетности 
изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 
обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве 
базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать 
распределение часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 
В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 
(дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 
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Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 
"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 
синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и 
мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие 
логических умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", 
"Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 
Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 
(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия 
при работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", 
"Познавательные действия по преобразованию информации"). 
 Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологичекие)" 
могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а 
также индивидуально. 
 
Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой 
компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 
общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 
ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 
собственной речи. 
Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 
ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 
ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование 
мотивации к самоконтролю собственной речи. 
Задачи курса: 
коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 
совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 
представлений; 
совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 
формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 
коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 
формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 
грамотного письма; 
коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 
развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 
Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 
модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 
коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения 
при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 
дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 
возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 
программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 
увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо равномерно 
распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 
занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания 
программы. 
При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 
конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 
последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 
связанных тем из разных модулей. 
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В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 
выделяются следующие модули: 
Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 
орфоэпия, графика"; 
Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 
словообразования. Морфемика"; 
Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 
Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 
чтение, письмо)". 
 Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 
формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 
Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-
развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 
индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной 
организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося. 
В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 
коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк 
образовательной организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог 
(олигофренопедагог), педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие 
педагогические работники. 
Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-развивающие 
занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на 
реализацию адаптированной основной образовательной программы. 

 
8.2. Рабочая программа воспитания  
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 

воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
          

  8.3.Программа формирования УУД у обучающихся с ЗПР 
 Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 

основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала 
начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 
потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. Это достигается 
путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по отдельным учебным 
предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 
если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с практическими 
действиями самих обучающихся. Качество усвоения знаний, умений и навыков 
определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 
общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-24112022-n-1023/federalnaia-adaptirovannaia-obrazovatelnaia-programma-nachalnogo/lxxxviii/
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младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 
начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 

коммуникативных задач; 
опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств; 
развитие умения учиться на основе: 
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и к 

окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 
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строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует протекание 
процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции посредством 
формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 

личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий. 

Личностные результаты включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
"хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и 

поступках; 
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость в 

доступных видах деятельности; 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, других 

обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
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адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 
способов деятельности; различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 
учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках 
целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 
курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной 
деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 
"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
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"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 
коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для формирования 
УУД. 

 
 
 
 

 
9. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С  
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Учебный план начального общего образования 
(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы/ 
классы 

Количество часов в неделю  
Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык 
и 
литературно
е чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика 
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознан
ие и 
естествознани
е 
(Окружающий 
мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы 
религиозных 
культур 
и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

 
– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

 Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

     

Математика и конструирование 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка, предусмотренная 
действующими санитарными 
правилами и гигиеническими 
нормативами 

 
 

21 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

90 

Внеурочная деятельность:  
10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающий блок: 
6 6 6 6 24 
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10. ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) 
10.1.  Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, который фиксирует общий объём нагрузки, 
максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ АООП НОО для обучащихся с 
ЗПР вариант 7.1 направлена на коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и 
реализацию их особых образовательных потребностей. Для этого в учебном плане 
предусмотрена коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы. 
Коррекционные курсы «Психокоррекционные занятия (психологические)», 
«Психокоррекционные занятия (дефектологические)», «Логопедические занятия» являются 
частью программы коррекционной работы и обязательны для изучения. В соответствии с 
учебным планом АООП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курсов отводится по 2 
часа в неделю (в 1 классе-66 часов, во 2-4 классах- 68 часов в учебном году). 

  
 
 
 
 

10.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует разделу ООП НОО ТОГАОУ «Школа 
№3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

Коррекционно-развивающие занятия 
психокоррекционные (психологические) 

2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия 
психокоррекционные (дефектологические) 

2 2 2 2 8 

 Коррекционный курс Логопедические 
занятия(логопед) 

2 2 2 2 8 

Другие направления внеурочной 
деятельности: 

4 4 4 4 16 

Разговоры о важном 
1 1 1 1 4 

Функциональная грамотность 
1 1 1 1 4 

Орлята России 
1 1 1 1 4 

Тропинка в професиию 
1 1 1 1 4 

Итого: 
31 33 33 33 130 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-31052021-n-286/#SAd5nSUE715l
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10.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы соответствует разделу ООП НОО 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.3.) 

11. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
(ВАРИАНТ 7.2) 

 
11.1. Пояснительная записка 

 
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнения 

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

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 
и возможностей; 

создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

обеспечение доступности получения начального общего образования; 
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-
оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 
сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды. 
            Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

АООП НОО, вариант 7.2, предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 
образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 
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коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 
внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования составляют 5 лет. 
Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП НОО, вариант 7.2, 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ. 
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО (вариант 7.2) не должна служить препятствием для продолжения 
освоения данного варианта программы, поскольку у обучающихся с ЗПР может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в 
освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО (вариант 7.2) специалисты, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 
целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 
восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 
школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 
регуляции, гиперактивностью. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 
обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 
педагогическими работниками и другими обучающимися; 
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или 

сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных 
часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

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

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
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обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи 
для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 
ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
      10.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 
(вариант 7.2) 

Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения) подчиняется современным целям начального 
образования, которые представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система 
личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

 Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к 
окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-
познавательной деятельности (осознание ее социальной значимости, ответственность, 
установка на принятие учебной задачи). 

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. 

В результате освоения содержания различных предметов, курсов, модулей 
обучающиеся с ЗПР овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными 
знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания 
как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
ЗПР учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

10.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения ФАОП НОО (вариант 7.2) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР (далее - система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 
НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогических работников, так и обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 
оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 
предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование УУД; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 
развития их социальной (жизненной) компетенции. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей 
в оценке достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 
образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 
обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

 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 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 
(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 
(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса 
- тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной 
группы определяется образовательной организацией и должен включать педагогических 
работников (учителей, учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов, педагогов дополнительного образования). Для полноты оценки 
личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и 
понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 
1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 
описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции обучающегося. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 
обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 
жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательная организация разрабатывает программу оценки личностных результатов с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, которая 
утверждается локальными актами организации. Программа оценки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 
3) систему бальной оценки результатов; 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты 
всего класса (например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 
УУД. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 
основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 
каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 
и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 
обучающихся и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 
в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 
результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 
базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 
опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 
предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, 
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

зачитыванием педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 
организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 
недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 
результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться 
с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 
чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 
делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 
свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 
или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
 

12. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 

12.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 
Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является 
ведущим, обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует 
повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. 
Приобретенные знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на 
материале русского языка станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут 
востребованы в жизни. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность 
для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, 
звукового анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного 
высказывания, недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и 
знаково-символической (замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского 
языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 
к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека. На 
уроках русского языка обучающиеся получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 
условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения 
коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных 
видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. 
Благодаря освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения, умениями 
организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру 
с учетом условий коммуникации, развертывать их или сокращать, перестраивать, 
образовывать нужные словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие 
устной и письменной коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и 
письма. На уроках важно формировать первоначальные представления о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путем. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 
образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 
принципов предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 
обучающегося с ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 
совершенствуется связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный 
запас, проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки 
их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 
ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков 
самоконтроля. При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звукослоговой анализ 
слов, работа с предложением и текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 
памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез 
слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 
классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 
деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся 
ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 
предстоящие действия, следить за правильностью выполнения задания, давать словесный 
отчет и оценку проделанной работе, что совершенствует систему произвольной регуляции 
деятельности. 
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Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 
осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 
дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа 
над слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету 
"Русский язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи 
обучающегося с ЗПР. 

Содержание обучения. 
Виды речевой деятельности. 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 
диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

 Обучение грамоте. 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение 
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 
материале небольших текстов и стихотворений. 
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 
в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 
кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 
обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Звонкие и 
глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в 
слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; 
согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - глухой, парный - 
непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
"стол", "конь"; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными. 

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

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес - 
лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 
имен существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 
собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 
существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 

2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 
склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 
правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 
Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 
и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 
неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что 
сделать?" и "что делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 
глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 
прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 
слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 
союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 
запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
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раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
 Развитие речи. 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 
Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 
помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 
готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по 
картинке и серии картинок. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты. 
Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского 
языка, отражающего историю и культуру страны; 
осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; осознание своей сопричастности к прошлому, 
настоящему и будущему 
своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами 
на уроках русского языка; 
проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 
уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 
межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа на 
уроках русского языка. 
Духовно-нравственного воспитания: 
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осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
признание   индивидуальности    каждого    человека    с    опорой    на 
собственный жизненный и читательский опыт 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием 
адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 
вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств 
языка). 
Эстетического воспитания: 
уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как 
средства общения и самовыражения. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 
соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 
бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 
приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 
правил общения. 
Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из 
текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным 
профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 
уроках русского языка. 
Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 
представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины 
мира); 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования 
у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие познавательные универсальные 
учебные действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 
грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 
единиц; 
объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; с помощью учителя 
определять существенный признак для 
классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 
классифицировать языковые единицы; 
находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 
учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 
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языковыми единицами, самостоятельно следовать алгоритму, выделяя учебные операции 
при анализе языковых единиц; 
использовать элементарные знаково-символические средства в учебно- познавательной 
деятельности; 
выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 
предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 
устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 
материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 
речевой ситуации; 
с помощью учителя сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать 
наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 
после совместного анализа проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 
миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание под контролем 
педагога; 
формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 
прогнозировать с помощью учителя возможное развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 
информации, для уточнения; 
согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 
предложенном источнике: в слова рях, справочниках; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, справочникам, 
учебнику); 
соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 
представителей) правила информационной безопасности 
при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернете» (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 
происхождении слова, о синонимах слова); 
анализировать и создавать с помощью учителя текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно по образцу создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 
формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; 
признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; 
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строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные
 и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 
готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, 
проектного задания; 
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с ЗПР 
формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие; 
следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его 
выполнения; 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, оречевлять 
план и соотносить действия с планом; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной деятельности; 
корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления речевых 
и орфографических ошибок; 
соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 
характеристике, использованию языковых единиц; 
находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибку с опорой на эталон (образец); 
сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно 
оценивать их по предложенным критериям. 
 
Совместная деятельность: 
с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 
разрешать конфликты; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат; выполнять 
совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение, вычленять слова из предложений, 
определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки; 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без 

стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова, с учетом развития мелкой моторики детей (при необходимости 
с наглядной опорой); 

— иметь представления о правилах правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале 

предложения и в именах собственных (именах, фамилиях людей, кличках животных); 
перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 15-20 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова (без стечения согласных), 
предложения из 3–4 слов, простые тексты объёмом не более 12-15 слов, правописание 
которых не расходится с произношением; 

— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками 

препинания в конце предложения; 
— различать в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов, находящихся в соответствующей 

грамматической форме не более 3-5 слов. 
— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений с опорой на план-вопрос; 
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— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений, 
определять количество слов в предложении; 

— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] 

и гласный звук [и]); 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги; определять в слове ударный 

слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце 

слова (при необходимости с опорой на ленту букв); 
— правильно называть буквы русского алфавита (с использованием наглядной опоры); 

использовать знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения 
небольшого списка слов (при необходимости использование наглядной опоры); 

— писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 
соединения букв, слова с учетом развития мелкой моторики детей; 

— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 
фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова 
из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 
ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 

— иметь представления о правилах правописания: проверяемые безударные гласные и 
парные согласные; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 20 -25 слов; 

— писать под диктовку слова, предложения из 3–5 слов, простые тексты объёмом не более 
15-20 слов; правописание которых не расходится с произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки при направляющей помощи 
учителя; 

— составлять предложение из набора форм слов, не более 5-6 слов; 
— устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений (при необходимости с опорой на план- вопрос) 
— использовать простые учебные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 
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К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный 

парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости (при необходимости с опорой на ленту букв); 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 
стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я (при необходимости с использованием смысловой опоры); 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине слова; 
— находить однокоренные слова (простые случаи); 
— выделять в слове корень (простые случаи); 
— выделять в слове окончание (простые случаи); 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям (при необходимости с направляющей 
помощью учителя); выявлять случаи употребления синонимов и антонимов (без 
называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и др. 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 

«какое?», «какие?» 

— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (с 
использованием смысловой опоры); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила (с опорой на 
таблицы с правилами); 

— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 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, отчествах, фамилиях людей, кличках 
животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 
существительными, разделительный мягкий знак (при необходимости с опорой на 
таблицы с правилами); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 
объёмом не более 35 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 
объёмом не более 30 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника (при 

организующей помощи учителя); 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 
интонации; 
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— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1–2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам 
(при необходимости с направляющей помощью учителя); 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста (при организующей 

помощи учителя); 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 25–30 слов с опорой на 

вопросы, ключевые слова, картинный план (при направляющей помощи педагога); 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— объяснять по наводящим вопросам значение русского языка как государственного языка 
Российской Федерации; 

— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 
параметрам (с опорой на ленту букв); 

— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 
транскрибирования); 

— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 
соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, 
ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 

— различать однокоренные слова и синонимы; 
— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс (при необходимости с опорой на таблицу морфемного разбора); 
— выявлять случаи   употребления   синонимов   и   антонимов; подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи; 
— распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
— определять значение слова в тексте (при необходимости используя толковый словарь); 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями (при необходимости с опорой на таблицы, 
алгоритм); 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж (при необходимости с опорой на таблицы, 
алгоритм); 

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 
соответствии с падежом, числом и родом имён существительных (при необходимости с 
опорой на таблицы, алгоритм); 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род 
(в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 
времени по родам (при необходимости с опорой на таблицы, алгоритм); 



 

72  

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предлоги и приставки (с опорой на алгоритм); 
— определять вид предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (при 

необходимости по смысловой опоре); 
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в 
корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами (при 
необходимости с опорой на таблицы, правила); 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 предложений на 

определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, 
правильной интонации (при необходимости с направляющей помощью учителя); 
создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 
приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 
речевого этикета (с опорой на образец); 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений 
— определять после совместного анализа ключевые слова в тексте; 
— определять тему текста и по наводящим вопросам основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст (с направляющей 

помощью учителя); 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно составленному 

плану; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий, 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 
осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

— по наводящим вопросам объяснять роль языка как основного средства общения; 
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— по наводящим вопросам объяснять роль русского языка как государственного языка 
Российской Федерации и языка межнационального общения; 

— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 
человека; 

— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным алгоритмом); 
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам 

антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова 

по контексту; 
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии 

с предложенным алгоритмом); составлять схему состава слова; соотносить состав слова 
с представленной схемой; устанавливать принадлежность слова к определённой части 
речи (в объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число; 
падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 
существительного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 
число, падеж (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор имени 
прилагательного как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени) (с 
опорой на таблицу при необходимости), число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 
числам (спрягать) (с опорой на таблицу при необходимости); проводить разбор глагола 
как части речи (в соответствии с предложенным алгоритмом); 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 
число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе) (с опорой на таблицу при 
необходимости); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами (с опорой на схему при необходимости); использовать 
предложения с однородными членами в речи 

— разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 
простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов) (с опорой на схемы); 

— производить синтаксический разбор простого предложения (в соответствии с 
предложенным алгоритмом); 

— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 
окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья 
типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собственных 
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имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания имён 
прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов (при 
необходимости с опорой на таблицы, алгоритмы работы с правилом); 

— правильно списывать тексты объёмом не более 65-70 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 60-65 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.) 
(по образцу при необходимости); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой 
на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— с помощью учителя составлять план к заданным текстам; 
— с опорой на план осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
— писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 

понятия; 
— с помощью учителя уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 
перечень. 

 

 

11.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 
"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстает в качестве одного из ведущих 
предметов, обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов становление 
базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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обучения, читательской грамотности, и закладывает основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в 
системе подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 
излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В 
процессе освоения курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной 
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами 
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 
информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к книгам и чтению 
способствует формированию общей культуры. 

Приобретенные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных 
задач, а также сформированность предметных и универсальных действий в процессе 
изучения предмета "Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном 
звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Освоение программы по литературному чтению в 1 классе начинается вводным 
интегрированным учебным курсом «Обучение грамоте» (рекомендуется 297 часов: 
русского языка 165 часов и литературного чтения 132 часа). Содержание литературного 
чтения, реализуемого в период обучения грамоте, представлено в программе по русскому 
языку. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. На литературное чтение в 1дополнительном классе отводится 33 
учебные недели (132 часа), для изучения литературного чтения во 2-4 классах 
рекомендуется отводить по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 
 

 Содержание обучения. 
 Виды речевой и читательской деятельности. 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведению. 

 Чтение. 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 
осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 
по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, 
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используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 
отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 
понятия "Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 
персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 
текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 
(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения. 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с 
ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 
поступках, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты: 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 
некоторых средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
обществе норм и правил; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 
выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные 
результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание:  
становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; осознание 
своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 
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прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 
традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 
произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов 
России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 
осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; выражение своего 
видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации 
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; неприятие любых 
форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим 
людям. 

Эстетическое воспитание: 
проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 
народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-
эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; понимание 
образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 
художественный образ. 

Трудовое воспитание: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

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

Экологическое воспитание: 
бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; овладение смысловым чтением 
для решения различного уровня учебных и жизненных задач; потребность в 
самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 
развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 
самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, 
творчества писателей. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение 

и его автора, устанавливать после совместного анализа основания для сравнения 
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произведений, устанавливать аналогии;  
объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  
определять с помощью учителя существенный признак для классификации, 

классифицировать произведения по темам, жанрам;  
находить после совместного анализа закономерности и противоречия при анализе 

сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 
(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

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

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев. 

Базовые исследовательские действия: 
определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных учителем вопросов;  
формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать с помощь. учителя выводы и подкреплять их доказательствами на 
основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 
исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
выбирать источник получения информации;  
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму;  
распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки;  
соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию 
в соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде;  
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения;  
корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей;  
создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить с помощью взрослого небольшие публичные выступления; подбирать 
иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  
К концу обучения на уровне начального общего образования у обучающегося с 

ЗПР формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбранных действий, придерживаться 
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последовательности действий в соответствии с целью. 
Самоконтроль: 
устанавливать после совместного анализа причины успеха (неудач) учебной 

деятельности;  
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
с помощью учителя формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
ответственно выполнять свою часть работы;  
оценивать после совместного анализа свой вклад в общий результат;  
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы;  
планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  
выстраивать последовательность выбранных действий. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
Предметные результаты учебного предмета «Литературное чтение», реализуемого 

в период обучения грамоте в 1 классе, представлено в программе по русскому языку.  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

— понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 
развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта разных народов под руководством учителя;  

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение 
целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и 
перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму 
произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 2 стихотворений на выбор о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 
времена года;  

— различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и 
художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и 
литературные), рассказы, стихотворения);  

— понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: 
понимать заголовок произведения , и уметь соотносить с его содержанием, отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; владеть элементарными 
умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) произведения под 
руководством учителя: определять последовательность событий в произведении, 
характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря (из словаря учебника); 

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
литературные понятия (автор, герой, тема, заголовок, содержание произведения), 
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подтверждать свой ответ примерами из текста;  
— пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
расстановки ударения;  

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее  2 
предложений) по заданному алгоритму под руководством учителя;  

— ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям; выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 
учётом рекомендованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по 
предложенному алгоритму;  

— формировать потребность в систематическом чтении. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в 
соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, 
ознакомительное, поисковое выборочное), находить в фольклоре и литературных 
произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных 
народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 
произведений с направляющей помощью учителя;  

— читать вслух целыми словами (допускается послоговое чтение слов 
сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 
по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в 
темпе не менее 35-40 слов в минуту (без отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 
менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена 
года; различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 
стихотворного произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 
произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 
различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 
потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте 
произведения, составлять план текста после совместного анализа (вопросный, 
номинативный);  

— описывать характер героя по образцу, находить в тексте средства 
изображения (портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 
произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его поступками, 
сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям и образцу, 
характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; объяснять значение 
незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря с направляющей 
помощью учителя;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении под руководством учителя; осознанно применять для анализа текста 
изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, содержание 
произведения, сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
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понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые 
выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; пересказывать (устно) 
содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, от третьего лица; 
читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 
(не менее 3 предложений);   

— ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, 
иллюстрациям, условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей под руководством учителя. 

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о культурной значимости устного 
народного творчества и художественной литературы, находить в фольклоре и 
литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, 
культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 
контексте изученных произведений;  

— читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 
разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 
просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами (проводится дополнительная работа со 
словами сложной слоговой структуры) без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать 
наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 
произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты; 
различать прозаическую и стихотворную речь:  

— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 
отличать лирическое произведение от эпического после совместного анализа;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и 
художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 
бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
формулировать тему и главную мысль, определять последовательность событий в 
тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 
(вопросный, номинативный, цитатный);  

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 
поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей под контролем 
учителя;  

— выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 
сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки после совместного 
анализа по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту);  
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— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать с 
помощью учителя отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, 
находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 
интерьера;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря; находить после совместного анализа в тексте примеры 
использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение);  

— уметь применять изученные понятия с опорой на визуализацию термина 
(автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 
содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 
олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 
и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 
подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— использовать в беседе изученные литературные понятия;  
— пересказывать произведение (устно) подробно с опорой на план, 

выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 
лица;  

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 
(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 
художественного текстов; читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного 
(прослушанного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5-6 
предложений устно, 3-4 письменно);  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 
алгоритму;  

— придумывать продолжение прочитанного произведения; использовать в 
соответствии с учебной задачей аппарат издания: обложку, оглавление, аннотацию, 
иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочные издания, в том числе верифицированные 
электронные образовательные и информационные ресурсы, включённые в 
федеральный перечень. 

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

— с помощью учителя отвечать на вопрос о значимости художественной 
литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 
произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 
культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях 
в контексте изученных произведений;  

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 
устного народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и 
про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 
(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное);  

— читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
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произведения в темпе не менее 70 - 80 слов в минуту (без отметочного оценивания);  
— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений;  
— различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь:  
— называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического;  
— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы с помощью учителя 
(в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, 
бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов 
России;  

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных 
жанров литературы России и стран мира;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 
определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 
выявлять связь событий, эпизодов текста;  

— характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 
портретные характеристики персонажей под контролем учителя, выявлять взаимосвязь 
между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 
произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 
контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам;  

— находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 
чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев;  

— объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 
использованием словаря;  

— находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 
значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 
олицетворение, метафора);  

— уметь применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 
герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, 
эпос, образ);  

— участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 
строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики);  

— устно и письменно формулировать простые выводы на основе 
прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из текста;  

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 
пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 
изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 
ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 
содержанию произведения (не менее 6 - 7 предложений устно, 4 - 5 письменно), писать 
сочинения на заданную тему используя разные типы речи (повествование, описание, 
рассуждение);  

— корректировать собственный текст с учётом правильности, 



 

86  

выразительности письменной речи;  
— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  
— сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 
произведения (не менее  7 - 9 предложений);  

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 
оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, примечания);  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 
списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

— использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 

 
11.3. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 
образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 
АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и 
естествознание" несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся 
формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 
способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Вместе с тем 
эмоциональная окрашенность большинства тем, яркость иллюстраций учебников и 
пособий, возможность видеосопровождения и наличие компьютерных программ, которые 
можно использовать в качестве обучающих, делает этот учебный предмет потенциально 
привлекательным для обучающихся. 

Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании 
начальных знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра 
учебных предметов в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, 
предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нем, соответствует потребностям 
и интересам обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в 
окружающем мире, на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у обучающихся фундамента 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся 
освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 
природной и социальной среде. А это ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 
сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, давая 
обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в ближайшем окружении, попытаться 
прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное благополучие, 
что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 
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Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 
начального образования. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения окружающего мира, – 336 
часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 1 дополнительный класс – 
66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

 Содержание обучения. 
Человек и природа. 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 
как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 
культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 
растениями. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 
вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 
сообществе: растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители 
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 
человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество. 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 
и народных традициях региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 
для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Забота о детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. 
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Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 
события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 
отечественной войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День 
любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные праздники и 
торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 
взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 
поведения в школе и других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 
водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий "Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 
Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 
и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности 
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
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эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) 
странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 

Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг 

каждого человека. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты  
Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 

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

1) гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 
национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре 
своей страны, уважения к своему и другим народам; первоначальные представления о 
человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена 
общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 
проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; принятие существующих в обществе нравственно-
этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности; применение 
правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие 
любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 
другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; использование 
полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах 
художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 



 

91  

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

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

5) трудового воспитания: 
осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 
осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред; 
7) ценности научного познания: 
осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

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

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося ЗПР к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
участие в социально значимой деятельности; 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий. 
В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 

образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

 
Метапредметные результаты 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие базовые логические 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 
среды обитания) на доступном уровне , проявлять способность ориентироваться в 
изменяющейся действительности; на основе наблюдений доступных объектов 
окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 
причина – следствие; изменения во времени и в пространстве) по наводящим вопросам; 
сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии по предложенному плану, опорной схеме; объединять части 
объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для 
классификации, классифицировать предложенные объекты после проведенного анализа/ с 
опорой на образец; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; выявлять недостаток 
информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 
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алгоритма с помощью учителя. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
проводить (по предложенному плану) наблюдения, несложные опыты; проявлять 

интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; определять разницу 
между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 
вопросов; формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы; моделировать с 
помощью учителя ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 
неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; 
поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другое); проводить 
по предложенному плану под руководством учителя опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, 
причина – следствие); формулировать выводы на основе результатов проведённого 
наблюдения (опыта, измерения, исследования) по наводящим вопросам. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать под руководством учителя различные источники для поиска 
информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; распознавать достоверную и недостоверную информацию 
на основе предложенного учителем способа её проверки; находить и использовать с 
помощью взрослых для решения учебных задач текстовую, графическую, 
аудиовизуальную информацию; читать и интерпретировать с помощью учителя 
графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать 
правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 
создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, 
выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма) с помощью 
взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения; признавать 
возможность существования разных точек зрения; корректно высказывать своё мнение; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику; использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 
текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; создавать 
устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на доступном 
уровне; конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами с помощью взрослых; 
находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 
явлениях природы, событиях социальной жизни; готовить небольшие публичные 
выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 
выступления с помощью взрослых. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 
части регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 
выстраивать последовательность выбранных действий и операций по опорному плану. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и 
самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности по 
предложенному алгоритму; находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
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корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 
объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 
учителя; оценивать при помощи учителя целесообразность выбранных способов действия, 
при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 
деятельности: 

понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 
(практической) задачи; участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 
целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру) 
по наводящим вопросам; участвовать в коллективной деятельности по достижению общей 
цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   
выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 
работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 
конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их (при необходимости обращаясь с 
помощи взрослого); ответственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты 

1 класс 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
называть себя по фамилии, имени, отчеству, домашний адрес; проявлять уважение 

(на доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 
взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 
название своего населённого пункта, страны;  приводить примеры школьных праздников, 
традиций своей семьи;   иметь представление об объектах живой и неживой природы; 
знать и показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок); иметь представление о 
группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем 
наиболее распространённые в родном крае растения, животных, сезонные явления в 
разные времена года; применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 
животными используя памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить 
под руководством взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 
местности), измерения температуры воздуха и опыты под руководством учителя; знать 
правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать под руководством 
взрослого правила безопасности на учебном месте школьника во время наблюдений и 
опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами (при обязательном 
присутствии взрослого); иметь представление о правилах личной гигиены; соблюдать 
правила безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в 
природе. 

1 дополнительный класс 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение (на 
доступном уровне) к семейным ценностям и традициям, соблюдать при напоминании 
взрослого правила нравственного поведения в социуме и на природе; воспроизводить 
название своего населённого пункта, региона, страны;  приводить с помощью учителя 
примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 
и ценностей своей семьи, профессий; различать с опорой на образец объекты живой и 
неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы; знать и 
показывать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя); знать  группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных схем/слов 
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наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 
домашних животных, сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 
наиболее существенные признаки применяя опорные слова, используя алгоритм; 
применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными используя 
памятку с алгоритмом последовательности действий; проводить под руководством 
взрослого, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные 
наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), 
измерения (в том числе вести счёт времени, измерять  температуру воздуха )  и опыты под 
руководством учителя (используя наглядный алгоритм последовательности действий); 
давать оценку на примитивном уровне ситуациям, раскрывающим положительное и 
негативное отношение к природе; знать правила поведения в быту, в общественных 
местах; соблюдать под руководством взрослого правила безопасности на учебном месте 
школьника во время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми 
электроприборами (при обязательном присутствии взрослого); иметь представление о 
правилах здорового питания и соблюдать правила личной гигиены; соблюдать правила 
безопасного поведения пешехода;  соблюдать правила безопасного поведения в природе; с 
помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
находить Россию на карте мира, на карте России – Москву; узнавать 

государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и своего региона; 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты окружающего мира 
по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; приводить 
примеры (используя дидактический материал, учебник, рабочую тетрадь) изученных 
традиций, обычаев и праздников народов родного края, важных событий прошлого и 
настоящего родного края, трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 
проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 
природными объектами, измерения (по алгоритму последовательных действий); иметь 
представление об изученных взаимосвязях в природе, приводить с помощью учителя 
примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека; описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные культурные объекты 
(достопримечательности родного края, музейные экспонаты); описывать на основе 
предложенного плана или опорных слов изученные природные объекты и явления; 
группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы по 
предложенным признакам;   сравнивать с опорой на образец объекты живой и неживой 
природы на основе внешних признаков; иметь представление об особенностях 
ориентирования на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану и опорным словам высказывания о природе;   соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать на доступном уровне 
примеры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления 
внимания, помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного 
поведения в школе, правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 
метро; соблюдать режим дня и питания, используя визуальные подсказки; безопасно 
использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в информационно-
коммуникационную сеть «Интернет»;  безопасно осуществлять коммуникацию в 
школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости). 
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3 класс 
К концу обучения в З классе обучающийся научится: 
различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 
памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края 
(используя справочно-дидактический материал, материалы учебника, записи в тетради), 
столицы России; иметь представление о памятниках природы, культурных объектах и 
достопримечательностях городов РФ с богатой историей и культурой, российских центров 
декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; показывать с помощью учителя на карте мира материки, изученные 
страны мира; иметь представление о расходах и доходах семейного бюджета; 
распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 
различать их в окружающем мире; проводить по предложенному плану или инструкции 
небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 
лабораторного оборудования и измерительных приборов (под руководством учителя); 
соблюдать безопасность проведения опытов; группировать с опорой на образец изученные 
объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию (при 
необходимости при помощи учителя); сравнивать с опорой на образец/алгоритм/схему по 
заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы (после 
предварительного анализа); описывать (на доступном уровне) на основе предложенного 
плана и опорных слов изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 
признаки и характерные свойства; использовать знания о взаимосвязях в природе, связи 
человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 
организме человека (используя наглядность и помощь учителя); фиксировать результаты 
наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 
полученные результаты и делать выводы (с помощью учителя); создавать по заданному 
плану собственные высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая 
выступление иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения 
пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта; иметь представления об основах 
здорового образа жизни, в том числе требованиях к двигательной активности и принципы 
здорового питания; иметь представления об основах профилактики заболеваний; 
соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила 
нравственного поведения на природе; безопасно использовать персональные данные в 
условиях контролируемого доступа в информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет»; иметь представление о возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах.  

 

4 класс 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа 

и других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; показывать с помощью учителя на физической карте изученные 
крупные географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 
территорию России); показывать с помощью учителя на исторической карте места 
изученных исторических событий; иметь представление о месте изученных событий на 
«ленте времени»; иметь представление об основных правах и обязанностях гражданина 
Российской Федерации; иметь представление о соотнесении изученных исторических 
событий и исторических деятелей с веками и периодами истории России;  рассказывать с  
опорой на план/опорные слова о государственных праздниках России, наиболее важных 
событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных 
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периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 
предложенного плана/опорных слов изученные объекты, выделяя их существенные 
признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; проводить по 
предложенному плану несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, 
следуя правилам безопасного труда; распознавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 
мире; группировать с опорой на образец изученные объекты живой и неживой природы, 
самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации 
(при необходимости при помощи учителя); сравнивать с порой на образец/алгоритм/схему 
объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и известных 
характерных свойств (после предварительного анализа); использовать знания о 
взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 
том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон) с опорой на наглядные дидактические 
материалы; иметь представление о наиболее значимых природных объектах Всемирного 
наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); иметь представление о 
экологических проблемах и путях их решения; создавать по заданному плану собственные 
высказывания о природе и обществе; использовать под руководством учителя различные 
источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе;   иметь представление о 
возможных последствиях вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать 
правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 
инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и 
зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила 
безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах 
индивидуальной мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов 
и верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» под руководством учителя/родителей; соблюдать правила безопасного для 
здоровья использования электронных образовательных и информационных ресурсов. 

11.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
Пояснительная записка 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
обучающегося. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а 
также будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 
направлено на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также 
целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 
разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 
практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 
арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и 
применении математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-
неравно», «порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, 
движение, продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 
формирование способности к интеллектуальной деятельности, пространственного 
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воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести 
поиск информации (примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной 
деятельности: теоретического и пространственного мышления, воображения, 
математической речи, ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных 
навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности и интеллектуального развития 
детей с ЗПР определяют специфику изучения предмета. Как правило обучающиеся с 
ЗПР не проявляют достаточной познавательной активности и стойкого интереса к 
учебным заданиям, они не могут обдумывать и планировать предстоящую работу, 
следить за правильностью выполнения задания, у них нет стремления к улучшению 
результата.  

Трудности пространственной ориентировки замедляют формирование знаний и 
представлений о нумерации чисел, числовой последовательности, затрудняют 
использование математических знаков «<» (меньше) и «>» (больше), освоение 
разрядов многозначных чисел, геометрического материала (чертежно-графических 
навыков и использования чертежно-измерительных средств). 

Недостаточность развития словесно-логического мышления, логических 
операция анализа, синтеза, классификации, сравнения, обобщения, абстрагирования 
приводят к значительным трудностям в решении арифметических задач. 
Обучающиеся с ЗПР не всегда точно понимают смысл вопроса задачи, выбирают 
неверно действие для решения, могут «играть» с числами, не соотносят искомые и 
известные данные, не видят математических зависимостей. Инертность, 
замедленность и малоподвижность мыслительных процессов затрудняют 
формирование вычислительных навыков, использования правила порядка 
арифметических действий, алгоритма приема письменных вычислений. С трудом 
осваиваются и применяются учениками с ЗПР знания табличного умножения и 
деления, правила деления и умножения на ноль, внетабличное деление. 

В программу учебного предмета «Математика» введены специальные разделы, 
направленные на коррекцию и сглаживание обозначенных трудностей, 
предусмотрены специальные подходы и виды деятельности, способствующие 
устранению или уменьшению затруднений.  

В первую очередь предусмотрена адаптация объема и сложности материала к 
познавательным возможностям учеников. Для этого произведен отбор содержания 
учебного материала и адаптация видов деятельности обучающихся с ЗПР, а также 
предусматривается возможность предъявления дозированной помощи и/или 
использование руководящего контроля педагога. Трудные для усвоения темы 
детализируются, а учебный материал предъявляется небольшими дозами. Для 
лучшего закрепления материала и автоматизации навыков широко используются 
различные смысловые и визуальные опоры, увеличивается объем заданий на 
закрепление.  Большое внимание уделяется практической работе и предметно-
практическому оперированию, отработке алгоритмов работы с правилом, письменных 
приемов вычислений и т.д. 

В первом классе предусмотрен пропедевтический период, позволяющий 
сформировать дефицитарные математические представления, общие учебные умения 
и способы деятельности для освоения программного материала. В программу 
включены темы, способствующие выявлению и восполнение математических 
представлений у детей с ЗПР о множестве и действиях со множествами предметов, о 
размере и форме предметов, их количестве и соотнесении количества. Введены часы 
на корректировку и формирование пространственных и временных представлений. 
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При этом все обучение в этот период носит наглядно-действенны характер, все темы 
усваиваются в процессе работы с реальными предметами, на основе самостоятельного 
оперирования или наблюдая за действиями педагога. 

В дальнейшем изучение курса математики сопровождается использованием 
заданий и упражнений, направленных на коррекцию и развитие мыслительных 
операций и логических действий, активизацию познавательных процессов. Отбор 
содержания учебного материала основан на принципе соблюдения обязательного 
минимума объема и сложности. Использование на уроках различных видов помощи 
способствует более прочному закреплению материала и постепенному переходу к 
продуктивной самостоятельной деятельности.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов 
лежат следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности 
обучающегося с ЗПР:  

− понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по 
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

− математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

− владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Планируемые результаты содержат допустимые виды помощи обучающимся с 
ЗПР, которые предъявляются при необходимости. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить 
величину, форму, выявить зависимости и закономерности их расположения во 
времени и в пространстве. Осознанию обучающимся многих математических явлений 
помогает его тяга к моделированию, что облегчает освоение общего способа решения 
учебной задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 
графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
обучающимся при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые обучающимся 
умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и письменных 
арифметических вычислений, приёмы проверки правильности выполнения действий, а 
также различение, называние, изображение геометрических фигур, нахождение 
геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся показателями 
сформированной функциональной грамотности младшего школьника и предпосылкой 
успешного дальнейшего обучения в основном звене школы. 

В федеральном учебном плане на изучение математики в каждом классе 
начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часов. Из них: в 1 классе — 
132 часа, в 1 дополнительном классе — 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 
136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 
Содержание учебного предмета «Математика» 
Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация».  
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1 КЛАСС 

Числа и величины 
Оценка сформированности элементарных математических представлений.   
Выполнение действий со множеством объектов (объединение, сравнение, 

уравнивание множества путем добавления и убавления предметов); установление 
взаимооднозначных соответствий. 

Числа от 1 до 10: различение, чтение, запись, сравнение. Единица счёта. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Состав числа от 2 до 10. Число и цифра 0 при 
измерении, вычислении. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство (на ознакомительном 
уровне). 

Нумерация чисел в пределах 20: знакомство с чтением и записью чисел.  
Однозначные и двузначные числа (на ознакомительном уровне). 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр. 
 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 
сложению. 

 
Текстовые задачи 
Составление математических рассказов. Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой задачи по предметно-практическому действию, по 
иллюстрации, по образцу. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы 
или другой модели.  Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой 
задаче. Решение задач в одно действие. Знакомство с алгоритмом оформления задачи: 
условие, решение и ответ задачи. 

 
Пространственные, временные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов по отношению к себе: ближе/дальше, 

выше/ниже, справа/слева. Понятие спереди/сзади (перед/за/между); над/под в 
практической деятельности. Правое и левое в окружающем пространстве.  
Пространственное расположение предметов и объектов относительно друг друга, на 
плоскости: слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных 
отношений. Знакомство с тетрадью в клетку. Ориентировка на странице тетради (верх, 
низ, слева, справа, середина). Установление временных отношений: раньше/позже, 
сначала/потом. Понятия вчера/сегодня/завтра; Установлении последовательности 
событий. Части суток, их последовательность. 

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная. Распознавание и сравнение 
фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал. Построение 
отрезка с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в 
сантиметрах. 

 
Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда, «9 
клеточка». 
Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных 
величин). 
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Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
наблюдать действие измерительных приборов; 
сравнивать два объекта, два числа; 
выделять признаки объекта, геометрической фигуры; 
распределять объекты на группы по заданному основанию; 
устанавливать закономерность в логических рядах; 
копировать изученные фигуры; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 
средств: текст, числовая запись, рисунок, схема; 
читать схему, извлекать информацию, представленную схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 
удерживать внимание на время выполнения задания; 
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру; 
комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 
представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве. 
различать и использовать математические знаки; 
строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога). 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
различать способы и результат действия; 
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности. 

Совместная деятельность: 
участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 
мирно разрешать конфликты. 

 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Числа и величины 
Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись 
результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. Увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц. 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. 
Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, неравенство. Увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго 
десятка. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 
соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). 
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Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 
результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 
сложению. Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема 
выполнения действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

 
Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. 
Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Чтение, 
представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение 
задач в одно, два действия. План решения задачи в два действия, выбор 
соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  
Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 
линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, 
треугольника, прямоугольника с помощью линейки на листе в клетку; измерение длины 
отрезка в сантиметрах. 

 
Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно 
заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 
столбца; внесение одного-двух данных  в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-
двумя числовыми данными (значениями данных величин). 
Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры.  

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
наблюдать действие измерительных приборов; 
сравнивать два объекта, два числа; 
выделять признаки объекта геометрической фигуры; 
распределять объекты на группы по заданному основанию; 
устанавливать закономерность в логических рядах; 
копировать изученные фигуры; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью разных 
средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
читать таблицу, схему, извлекать информацию, представленную в табличной и 
схематической форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
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выполнять учебные задания в соответствии с требованиями педагога; 
характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 
нескольких чисел, записанных по порядку; 
комментировать ход сравнения двух объектов (с опорой на образец); 
описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение, 
представленное в задаче; описывать положение предмета в пространстве; 
различать и использовать математические знаки; 
строить предложения относительно заданного набора объектов (с помощью педагога); 
давать словесный отчет о выполняемых действиях. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
различать способы и результат действия; 
продолжать учебную работу и удерживать внимание на задании в объективно-сложных 
учебных ситуациях; 
действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учителя 
устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения действия 
(по алгоритму). 

Совместная деятельность: 
участвовать в парной работе с математическим материалом; выполнять правила 
совместной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнёра, спокойно и 
мирно разрешать конфликты. 

 
2 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, разряды чисел. Сравнение. Запись равенства, 
неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; разностное 
сравнение чисел. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 
— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 
применение для решения практических задач. 

 
Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Алгоритмы 
приемов письменных вычислений двузначных чисел (сложение и вычитание). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 
Проверка результата вычисления (правильность ответа, алгоритм проверки 
вычислений, обратное действие).  

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 
Названия компонентов действий умножения, деления. 

Знакомство с таблицей умножения. Табличное умножение в пределах 50. 
Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. 
Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь компонентов и результата 
действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение. Буквенные выражения. Уравнение. Решение уравнения методом подбора.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок 
выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и 
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вычитания (со скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); 
нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использование 
переместительного и сочетательного свойства. 

 
Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Запись решения и ответа задачи. Отработка алгоритма решения задач в два 
действия разных типов. Решение текстовых задач на применение смысла 
арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). Расчётные 
задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз. 
Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Повторение. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

прямая, прямой угол, ломаная, многоугольник. Геометрические формы в окружающем 
мире. Распознавание и называние: куб, шар, пирамида. Построение отрезка заданной 
длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с 
заданными длинами сторон, квадрата с заданной длиной стороны. Длина ломаной. 
Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись 
результата измерения в сантиметрах. Вычисление периметра многоугольника путем 
сложения длин сторон.  

 
Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 
Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 
количественные, пространственные отношения, зависимости между 
числами/величинами. Конструирование утверждений с использованием слов 
«каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 
дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) 
готовыми числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 
учебника, компьютерными тренажёрами). 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 
наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 

окружающем мире; 
использовать элементарные знаково-символические средств для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 
образовании чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа 
предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение 
понятий «число» и «цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 
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характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 
приборы (сантиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
осмысленно читать тексты математических задач (прочтение текста задачи 

несколько раз, уточнение лексического значения слов, перефразирование текста 
задачи и выделение несущественных слов (при необходимости), выделение всех 
множеств и отношений, выделение величин и зависимостей между ними, уточнение 
числовых данных, определение «связи» условия и вопроса (от условия к вопросу, от 
вопроса к условию); 

с помощью учителя вести поиск различных решений задачи (расчётной, с 
геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 
содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его 
текстовым описанием; 

подбирать примеры по образцу, подтверждающие суждение, вывод, ответ; 
устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей с 
наглядной опорой, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка 
выявленного правила). 

Работа с информацией: 
извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, 

графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 
составлять схему для решения задачи или подобрать схему из предложенных; 
записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 

единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 
того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 
величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 
соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  
использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций; 
уметь работать в паре, в подгруппе; 
комментировать ход вычислений; 
объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по 

образцу; 
использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной 

ситуации; конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, 
отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 
свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 
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иллюстрирующие смысл арифметического действия; 
конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 
свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 
и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, 
геометрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с 
математическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленных учителем или самостоятельно; 
участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 

обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное выступление) 
решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера 
(определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и 
продолжительность с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата 
действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и 
граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 
ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр). 

 
Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами).  
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Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1.  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в   пределах 100.  
Алгоритмы письменных приемов вычисления (сложения, вычитания, 

умножения и деления) в пределах 1000.  
Проверка результата вычисления (прикидка или оценка результата, обратное 

действие, применение алгоритма, использование калькулятора). Деление с остатком. 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 

вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Алгоритм 

записи уравнения. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в 
пределах 1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание. 
 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. 
Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с 
остатком), отношений (больше/меньше, на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт 
времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по 
действиям и с помощью числового выражения. Проверка решения и оценка 
полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). Виды треугольников. 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата) разными способами. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

 
Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 
окружающего мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); 
внесение данных в таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 
схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий 
на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, 
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других устройствах). 
 
Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры); 
выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
конструировать геометрические фигуры; 
классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
использовать элементарные знаково-символические средства для организации 

своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 
образовании чисел в пределах 1000, использование схемы для решения задачи из 
числа предложенных, составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, 
различение понятий число» и «цифра», овладение математическими знаками и 
символами и т.д.); 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 
задаче; 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 
значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и 
объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 

использование алгоритма); 
соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 

ситуации; 
составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 
моделировать предложенную практическую ситуацию; 
устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 
Работа с информацией: 
читать информацию, представленную в разных формах; 
извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на 

диаграмме; 
уметь производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую 
строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя 
из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 
единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 
того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 
величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 
соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  
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использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 
задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 
использовать математическую терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 
строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 

задачу; 
объяснять на примерах отношения «больше/меньше на … », «больше/меньше в 

… », «равно»; 
использовать математическую символику для составления числовых 

выражений; 
выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 

другим в соответствии с практической ситуацией; 
участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 

вычисления. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 
свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 
и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 

проверять ход и результат выполнения действия; 
выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения таблиц 
сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 
при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять 
роли руководителя, подчинённого, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

с помощью учителя выполнять совместно прикидку и оценку результата 
выполнения общей работы. 

 
4 КЛАСС  

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение, 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число 
разрядных единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине; площади, вместимости – 
случаи без преобразования.  

Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры 
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в час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 
100 000. 

Доля величины времени, массы, длины. 
 
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное 
число в пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 
запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на схеме; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-
продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на 
установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта 
количества, расхода, изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по 
её доле. Разные способы решения некоторых видов изученных задач. Оформление 
решения по действиям с пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения. 

 
Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 
линейки, угольника, циркуля. Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, 
куб, цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), 
составление фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 
(квадратов). 

 
Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление 

и проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные 

на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 
объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 
литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на 
столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 
использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной 
работы с электронными источниками информации (электронная форма учебника, 
электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 
школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
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Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 
ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 

высказываниях и рассуждениях; 
сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения; 
осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 

значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и 
объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации); 

составлять схему математической задачи, проверять её соответствие условиям 
задачи; 

обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная опреде лённой длины, квадрат с заданным 
периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 
определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник) вместимость (с помощью 
измерительных сосудов). 

Работа с информацией: 
представлять информацию в разных формах; 
извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме; 
производить анализ и преобразование информации в виде таблиц 

(анализировать имеющиеся данные об объектах, заносить их в соответствующую 
строку и столбец таблицы, определять количество столбцов и строк таблицы, исходя 
из данных, оформлять таблицу); 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 
единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 
того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 
величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 
соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 
приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/ опровержения 

вывода (при необходимости с помощью учителя); 
конструировать, читать числовое выражение; 
описывать практическую ситуацию с использованием изученной 

терминологии; 
характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин; 
составлять алгоритм последовательных учебных действий (не более 5). 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры, измерения; 
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с помощью учителя выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 
свои действия с алгоритмом; 

исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 
и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Совместная деятельность: 
участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы; 
договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса 
покупки, рост и вес человека, приближённая оценка расстояний и временных 
интервалов; взвешивание; измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 
фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка 
и оценка конечного результата. 

 
Планируемые результаты освоения программы 
Обучающийся с ЗПР младшего школьного возраста достигает планируемых 

результатов обучения в соответствии со своими возможностями и способностями. На 
его успешность оказывают влияние индивидуальные особенности познавательной 
деятельности, темп деятельности, особенности формирования учебной деятельности 
(способность к целеполаганию, готовность планировать свою работу, самоконтроль  и 
т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные 
по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения 
обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области становления 
личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые могут быть 
достигнуты на этом этапе обучения. Тем самым подчеркивается, что становление 
личностных новообразований и универсальных учебных действий осуществляется 
средствами математического содержания курса. 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 

обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 
осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности мыслить, 
рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 
способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, 
в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 
взрослым и пожилым людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 
уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 
трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 
жизненных проблем; 

оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
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трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 
пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 
 

Метапредметные результаты 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия. 
Универсальные познавательные учебные действия: 
Базовые логические действия: 
устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 
устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его 

(установление возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на 
доступном материале, выявление правила расположения элементов в ряду, проверка 
выявленного правила); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для 
успешного решения учебных и житейских задач; 

использовать элементарные знаково-символические средств для организации 
своих познавательных процессов (использование знаково-символических средств при 
образовании чисел, овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

осмысленно читать тексты математических задач (уточнять лексическое 
значение слов, определять структуру задачи, находить опорные слова, выделять и 
объяснять числовые данные, находить известные и искомые данные); 

представлять текстовую задачу, её решение в виде схемы, арифметической 
записи. 

Базовые исследовательские действия: 
проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики; 
понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 
Работа с информацией: 
находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 
читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 
представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 
задачи; 

записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме (знание 
единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 
того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать 
величины в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, 
соотносить числа, выраженные в разных мерах и т.д.); 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  
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использовать адекватно речевые средства для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 
задач, договариваться о распределении функций; 

уметь работать в паре, в подгруппе; 
с помощью педагога строить логическое рассуждение; 
после совместного анализа использовать текст задания для объяснения способа 

и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 
комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии (при 

необходимости с опорой на визуализацию и речевые шаблоны); 
в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 
доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида –описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным 
после совместного анализа. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
Самоорганизация: 
выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 
выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить 
свои действия с алгоритмом; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

Самоконтроль: 
исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно; 
осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; оценивать 

их; 
выбирать и при необходимости корректировать способы действий. 
Самооценка:  
предусматривать способы предупреждения ошибок (задать вопрос педагогу, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 
электронным); 

оценивать рациональность своих действий, (с опорой на алгоритм/опорные 
схемы) давать им качественную характеристику. 

Совместная деятельность: 
принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 

составленные учителем или самостоятельно; 
участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы; 
осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути 
их предупреждения. 

Предметные результаты 
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1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
выполнять действия со множеством объектов (объединять, сравнивать, 

уравнивать множества путем добавления и убавления предметов); устанавливать 
взаимооднозначные соответствия; 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 10; 
знать состав числа от 2 – 10; 
читать и записывать числа от 11 – 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 10 

(устно и письменно) (при необходимости с использованием наглядной опоры); 
называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 
таблицы); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 
чертить отрезок заданной длины (в см) (возможно с использованием алгоритма); 

различать число и цифру; 
распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  
устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;   
устанавливать и соотносить между собой временные отношения: 

вчера/сегодня/завтра, раньше/позже, сначала/потом, утро/вечер, день/ночь; 
 ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 
различать пространственные термины; 
группировать объекты по заданному признаку; находить и                                  

называть закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 11 до 20;  
знать последовательность чисел от 0 до 20; 
пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта в 

пределах 20; 
находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
выполнять арифметические действия сложения и вычитания и в пределах 20 

(устно и письменно) с переходом через десяток (при необходимости с использованием 
наглядной опоры); 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 
вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность) (с опорой на терминологические 
таблицы); 

решать текстовые задачи в одно и два действия на сложение и вычитание: 
выделять условие и вопрос (с опорой на алгоритм и/или схему); 

знать и использовать единицу длины — дециметр; устанавливать соотношения 
между единицами длины: сантиметром и дециметром; измерять длину отрезка в 
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сантиметрах и дециметрах, чертить отрезок заданной длины (в см); 
оперировать простыми учебными понятиями: круг, овал треугольник, 

прямоугольник (квадрат), отрезок, луч, круг, многоугольник (пяти, шестиугольник и 
др.);  

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
относительно заданного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
читать, записывать, упорядочивать числа в пределах 100; 
сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью 

знаков (>, <, =); 
называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, 

следующее (предыдущее) при счете число; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20) (при необходимости 
с использованием опорных таблиц); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 
выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 
пределах 100 (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 — 
устно и письменно (при необходимости с использованием алгоритма); умножение и 
деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное) (с опорой на терминологические 
таблицы); 

применять переместительное и сочетательное свойство сложения, 
переместительное свойство умножения; 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
знать и применять алгоритм записи уравнения; 
использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины 

(сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), объема (литр), времени (минута, 
час); стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в 
другие (при необходимости с использованием опорных таблиц); 

определять с помощью измерительных инструментов длину; определять время 
с помощью часов (при направляющей помощи учителя); выполнять прикидку и 
оценку результата измерений; сравнивать величины длины, массы, времени, 
стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 
запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой 
задачи в два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, 
записывать ответ; 

формулировать обратную задачу и использовать ее для проверки решения 
данной (при направляющей помощи учителя); 

различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 
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на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой угол, 
прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 
построений линейку, угольник; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев; находить периметр 

прямоугольника (квадрата); 
распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами 

«все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 
выводы (при направляющей помощи учителя); 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур) (при 
направляющей помощи учителя); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, 
заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур) (при направляющей помощи учителя); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
составлять (дополнять) текстовую задачу; 
проверять правильность вычислений. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 

— устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число 
(в пределах 100 — устно и письменно) с опорой на алгоритм; 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с остатком; 
выполнять деление с остатком с опорой на правило; 
устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические 
действия сложения, вычитания, умножения и деления (при необходимости с 
использованием смысловой опоры); 

использовать математическую терминологию при чтении и записи числовых 
выражений (при необходимости с использованием терминологических таблиц); 

решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и 
вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, вычитании (с 
опорой на алгоритм); 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства 
сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 
преобразовывать одни единицы данной величины в другие (при необходимости с 
использованием таблиц величин); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 
измерений; определять продолжительность события (с направляющей помощью 
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учителя); 
сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 

устанавливая между ними соотношение «больше/меньше, на/в» (при необходимости с 
использованием таблиц величин); 

называть, находить после совместного анализа долю величины (половина, 
четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 
знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка 

товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между величинами; 
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 
величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой 
способ решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять 
вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 
значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать 
утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том 
числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными 

о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, режим 
работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 
сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 
выбирать верное решение математической задачи. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (при необходимости с использованием таблицы разрядных единиц); 
выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными 

числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление многозначного 
числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — устно); 
деление с остатком — письменно с опорой на алгоритм (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 
числами; 

использовать при вычислениях изученные свойства арифметических действий 
(при необходимости с опорой на таблицу свойств арифметических действий); 

выполнять прикидку результата вычислений после совместного анализа; 
осуществлять проверку полученного результата по критериям: соответствие 
правилу/алгоритму; 

находить долю величины, величину по ее доле (при необходимости с 
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направляющей помощью учителя); 
находить неизвестный компонент арифметического действия; 
использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость) (при необходимости с использованием 
таблиц величин); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 
дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 
(секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости 
(копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду) (при необходимости с 
использованием таблиц величин); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы (при необходимости с опорой на 
визуальную поддержку/формулы); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении); определять с помощью 
измерительных сосудов вместимость с направляющей помощью педагога; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных 
величин (при необходимости с использованием таблицы величин), выбирать при 
решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 
вычисления, оценивать полученный результат по критерию: соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки, 
движение и т.п.), находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), 
использовать подходящие способы проверки, используя образец; 

различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса с 

направляющей помощью учителя; 
различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; 
выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 

фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух- трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения;  
формулировать утверждение (вывод) после совместного анализа, строить 

логические рассуждения (одно-/двухшаговые) с использованием шаблонов изученных 
связок; 

классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 
одному-двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с 
данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, 
расписание), в предметах повседневной жизни (например, счет, меню, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму при 
направляющей помощи учителя; 

использовать формализованные описания последовательности действий 
(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; упорядочивать шаги 
алгоритма; 

выбирать рациональное решение после совместного анализа; 
составлять схему текстовой задачи, используя заученные шаблоны; числовое 

выражение; 
конструировать ход решения математической задачи; 
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находить все верные решения задачи из предложенных после совместного 
анализа. 

 
11.5. Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает его содержательную составляющую. 
Предметная область ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России», «Основы светской этики». В соответствии с федеральным законом «Об 
образовании в РФ» (ч. 2 ст. 87) выбор модуля осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по каждому 
учебному модулю. При конструировании планируемых результатов учитываются цели 
обучения, требования, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 
каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 
метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся с ЗПР, 
независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), то все 
результаты обучения представляются за этот период. Целью ОРКСЭ является 
формирование у обучающегося с ЗПР мотивации к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Основными задачами ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с ЗПР с основами православной, мусульманской, 
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики по выбору родителей (законных представителей); 
— развитие представлений обучающихся с ЗПР о значении нравственных норм и 
ценностей в жизни личности, семьи, общества; 
— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 
полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с 
учётом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
— развитие способностей обучающихся с ЗПР к общению в полиэтничной, 
разномировозренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 
диалога. Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 
культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 
первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина 
в Российской Федерации. 
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся с 
ЗПР представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 
истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умения выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать 
её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Особенности речевого и 
познавательного развития детей с ЗПР определяют необходимость при данном подходе 
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дополнительного использования смысловых опор, речевых шаблонов, планов речевого 
высказывания. Обязательным компонентом уроков должна стать словарная работа по 
выяснению лексического значения новых/малознакомых слов и расширению словарного 
запаса. В некоторых случаях возможна адаптация речевого материала, упрощение 
сложности текстов и их объема. 
Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 
процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, 
обсуждения разных точек зрения и т. п. 
Предпосылками усвоения младшими школьниками с ЗПР содержания курса являются 
психологические особенности детей, завершающих обучение в начальной школе: интерес 
к социальной жизни, любознательность, принятие авторитета взрослого. Психологи 
подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, способность эмоционально 
реагировать на окружающую действительность, остро реагировать как на 
доброжелательность, отзывчивость, доброту других людей, так и на проявление 
несправедливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится предпосылкой к 
пониманию законов существования в социуме и принятию их как руководства 
к собственному поведению. Вместе с тем в процессе обучения необходимо учитывать, что 
младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 
нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной 
стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или 
нарушением нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных 
ситуаций, дающих образцы нравственно ценного поведения. 
В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

Содержание 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. Во что 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 
Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 
верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы ислама. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. 
Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в буддийской 
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культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. 
Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные 
сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. 
Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского 
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 
синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские 
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в культурах 
разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Конституция) 
в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы морали. Семейные 
ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
 
Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие личностные результаты: 
понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство гордости за 
свою Родину; 
формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 
этническую и национальную принадлежность; 
понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознавать ценность человеческой жизни; 
понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, семьи, 
общества; 
осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или не 
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исповедовать никакой религии; 
строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 
умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, 
независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 
соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 
обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 
представителям разного вероисповедания; 
строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в повседневной 
жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 
необходимости прийти на помощь; 
понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 
стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и действий, 
оскорбляющих других людей; 
понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 
поиска оптимальных средств их достижения; 
формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 
ситуациях; уметь подбирать и использовать соизмеримые с ситуацией речевые средства и 
средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 
совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную, умений 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 
определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о распределении 
ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, 
этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 
разных религиях (в пределах изученного); 
использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 
этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 
анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического материала; 
признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 
выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 



 

123  

Работа с информацией: 
воспроизводить на доступном уровне прослушанную (прочитанную) информацию, 
подчёркивать её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
использовать под руководством педагога разные средства для получения информации в 
соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 
информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого 
входа); 
анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 
помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
Коммуникативные УУД: 
использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 
сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 
жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать вопросы и 
высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 
создавать после совместного анализа небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения 
для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в 
религиозных учениях и светской этике. 
Регулятивные УУД: 
соблюдать этические нормы и дисциплинарные требования, корректировать свое 
поведение в соответствии с правилами, в ответ на замечание; 
проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 
учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и 
жизни ситуации и способы их предупреждения; 
проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 
анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 
отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 
выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять 
нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, жадности, 
нечестности, зла; 
проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 
больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 
Совместная деятельность: 
выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 
корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 
работе, объективно их оценивать; 
владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; 
терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» должны 
обеспечивать следующие достижения обучающегося с ЗПР: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
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окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба 
с грехом, спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций православной этики; 
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 
человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 
рассказывать по плану о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 
Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 
православной традиции; 
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве православного храма 
(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, 
общения с мирянами и священнослужителями; 
рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово 
и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 
распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 
рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи; 
выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении 
православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами 
объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской 
культуры и государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
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сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий в исламской культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, 
ответственность, справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, 
терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций исламской этики; 
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 
рассказывать по плану о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр); 
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), 
нормах поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 
рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; норм отношений с дальними родственниками, соседями; 
исламских семейных ценностей; 
распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 
рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 
каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести; 
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выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 
морали, их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий в буддийской культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, 
ответственность, благие и неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, 
уверенность в себе, постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) 
Будды о сущности человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание 
личности как совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 
«правильное действие»; 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций буддийской этики; 
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 
бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 
ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 
рассказывать по плану о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 
поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 
рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 
распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и значение в 
буддийской культуре; 
рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 
излагать с опорой на план основные исторические сведения о возникновении буддийской 
религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в 
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становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 
святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 
роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий в иудейской культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 
покаяние, сострадание, ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с 
грехом и спасение), основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти 
заповедей) в жизни человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской 
религиозной традиции; 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций 
иудейской этики; 
раскрывать своими словами на доступном уровне первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах 
иудаизма; 
рассказывать по плану о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 
рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 
синагоге, общения с мирянами и раввинами; 
рассказывать на доступном уровне об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая 
Рош-а-Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 
раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
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старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных семейных ценностей; 
распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл (магендовид) и 
значение в еврейской культуре; 
рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 
излагать с опорой на план основные исторические сведения о появлении иудаизма на 
территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры 
народов России, российской культуры и государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 
исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 
памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, поступать 
согласно своей совести; 
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы 
России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, 
ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 
религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий (долг, свобода, ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в 
религиозной культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); 
объяснять «золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 
соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 
традиционных религиях народов России; 
раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 
мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма; об основателях религий; 
рассказывать по плану о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
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ритуалах, обычаях (1—2 примера); 
рассказывать на доступном уровне о назначении и устройстве священных сооружений 
(храмов) традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 
общения с верующими; 
рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции); 
раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 
ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 
религиях народов России; понимание отношения к труду, учению в традиционных 
религиях народов России; 
распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре; 
рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись); главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 
или звуковой среды); 
излагать с опорой на план основные исторические сведения о роли традиционных религий 
в становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности поступать 
согласно своей совести; 
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы светской 
этики» должны отражать сформированность умений: 
выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как 
осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 
окружающей действительности (при необходимости с использованием плана речевого 
высказывания); 
выражать своими словами понимание значимости нравственного самосовершенствования 
и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры   по образцу; 
выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 
рассказывать по плану о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
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российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в России; 
раскрывать с помощью педагогического работника основное содержание нравственных 
категорий российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 
сострадание, ценность и достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, 
человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между 
людьми в российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 
высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать нравственные нормы 
и нормы этикета, приводить примеры; 
первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и 
других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 
раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества; уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды; 
рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества; 
российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники); 
российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трёх), 
религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 
праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 
человека, семьи; 
раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей; любовь и 
забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях; 
уважение старших по возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 
распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 
объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, законов в 
российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 
предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 
честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 
рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 
раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на примерах 
образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 
России; 
объяснять своими словами на доступном уровне роль светской (гражданской) этики в 
становлении российской государственности; 
первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического и 
культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 
оформлению и представлению её результатов; 
приводить по образцу примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 
выражать своими словами на доступном уровне понимание свободы мировоззренческого 
выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить 
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примеры), понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 
называть традиционные религии в России, народы России, для которых традиционными 
религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 
выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой 
жизни в российской светской (гражданской) этике. 
 

11.6.Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
Пояснительная записка 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 
способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 
школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 
мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 
представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 
современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 
представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 
современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 
культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 
освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра 
на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 
В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей 
и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 
себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом 
для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. 
Поэтому ключевым моментом при составлении программы является отбор репертуара, 
который должен сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий 
художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является 
развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия 
и художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников 
принадлежит игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий 
спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

Для обучающихся с ЗПР овладение учебным предметом имеет существенное 
коррекционное значение. В процессе уроков: 

− происходит развитие и коррекция слухового восприятия; 
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− обогащается общий кругозор, способствующий расширению словарного запаса, 
знаний и представлений об окружающем мире; 

− оказывается благоприятное воздействие на эмоциональную сферу обучающегося; 
− в интересной для обучающихся практической деятельности развиваются логические 

операции, умения анализировать, наблюдать за явлениями, произвольно 
направлять и удерживать внимание; 

− совершенствуется возможность саморегуляции во время прослушивания 
музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

− обогащается чувственный опыт обучающегося. 
Деятельность обучающихся с ЗПР на уроках должна быть организована с учетом 

их возможностей. Подбор музыкального материала для исполнения обучающимися 
осуществляется на доступном для ребенка уровне. Новый материал следует предъявлять 
развернуто, использовать визуализацию, примеры, практические упражнения и 
многократно закреплять.  

Музыкальное воспитание младших школьников с ЗПР будет более 
эффективным, если: 

- учитывать специфику музыкальной деятельности младших школьников с ЗПР, 
характеризующуюся качественным своеобразием: неустойчивостью внимания, 
повышенной отвлекаемостью; замедленным приемом и переработкой информации; 
низким уровнем познавательной мотивации; недостатками развития моторики, малым 
объемом певческого диапазона, что обусловлено нарушением диафрагмального 
дыхания, дикции, звукопроизношения; задержкой в развитии мелодического, 
гармонического, тембрового слуха.  

- рассматривать процесс музыкального воспитания как часть коррекционной 
работы, направленной не только на развитие собственно-музыкальных способностей 
обучающегося (слух, ритм, музыкальная память и др.), но и как фактор его социальной 
адаптации и оздоровления; 

- включать в содержании уроков специально отобранные произведения разных 
жанров вокальной и инструментальной музыки, отвечающие внутренней 
эмоциональной потребности обучающегося в духовном обогащении. Программа 
предусматривает знакомство обучающихся с ЗПР с некоторым количеством явлений, 
фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Ключевым моментом при составлении 
программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 
как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 
национальных ценностей; 

- применять активные виды музыкальной деятельности обучающегося в их 
взаимосочетании, а именно: слушание музыки, пение, логоритмика, музыкально-
ритмические движения и упражнения, игра на детских музыкальных инструментах, 
использование других видов искусства при восприятии музыки и др. Поэтому в 
содержании образования представлены различные пласты музыкального искусства: 
фольклор, классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 
массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.); 

- использовать разнообразные формы музыкального воспитания в сочетании 
уроков музыки с внеурочными видами работы (музыкальные игры, экскурсии, 
театральные представления, драматизации музыкальных сказок, индивидуальные, 
групповые, массовые формы) и внешкольные музыкальные занятия младших 
школьников с ЗПР: посещение музыкальных концертов и спектаклей, слушание 
музыкальных передач и др.; 

- использовать игровые формы деятельности на уроках, которые рассматриваются 
как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому 
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искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 
звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов, а также практическое музицирование 
— пение, игра на доступных музыкальных инструментах, различные формы 
музыкального движения. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Музыка» 
Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся с ЗПР. Основным содержанием 
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 
отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 
и регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: 

а) слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
д) исследовательские и творческие проекты.  
6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 
языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 
школе с 1 (включая 1 дополнительный класс) по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 
принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 
школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 
Предлагаемые варианты тематического планирования могут служить примерным 

образцом при составлении рабочих программ по предмету. Образовательная 
организация может выбрать один из них либо самостоятельно разработать и утвердить 
иной вариант тематического планирования, в том числе с учётом возможностей 
внеурочной и внеклассной деятельности, эстетического компонента Программы 
воспитания образовательной организации. При этом необходимо руководствоваться 
принципом регулярности занятий и равномерности учебной нагрузки, которая должна 
составлять не менее 1 академического часа в неделю. Общее количество — не менее 
168 часов (33 часа в 1и 1 дополнительном классах и по 34 часа в год во 2–4 классах). 

При разработке рабочей программы по предмету «Музыка» образовательная 
организация вправе использовать возможности сетевого взаимодействия, в том числе с 
организациями системы дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
организациями культурно-досуговой сферы (театры, музеи, творческие союзы). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с 
такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 
светской этики», «Иностранный язык» и др. 

 
Содержание 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 
других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 
подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 
репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 
тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 
принципу либо на регулярной основе по 5–10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 
навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 
качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 
следующим музыкальным материалом. 
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№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
0,5—2 уч. 
часа 

Весь мир 
звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: 
высота, громкость, длительность, тембр. 

 
0,5—2 уч. 
часа 

Звукоряд Нотный стан, скрипичный ключ. 
Ноты первой октавы. 

 
0,5—2 уч. 
часа 

Интонация Выразительные и изобразительные интонации. 

 
0,5—2 
уч. часа 

Ритм Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 
длительности), такт, тактовая черта. 

 
0,5—4 уч. 
часа1 

Ритмический 
рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. 
Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 
партитура. 

 
0,5—2 уч. 
часа 

Размер Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

 
1—4 уч. 
часа 

Музыкальный 
язык 

Темп, тембр. 
Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и 
др.). 
Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

 
1—2 уч. 
часа 

Высота звуков Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение 
нот на клавиатуре. 
Знаки альтерации (диезы, бемоли, 
бекары). 

 
1—2 уч. 
часа 

Мелодия Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное 
движение мелодии, скачки. 
Мелодический рисунок 

 
1—2 уч. 
часа 

Сопровождени
е 

Аккомпанемент. 
Остинато. 
Вступление, заключение, проигрыш. 

 
1—2 уч. 
часа 

Песня Куплетная форма. 
Запев, припев. 

 
1—2 уч. 
часа 

Лад Понятие лада. 
Семиступенные лады мажор и минор. 
Краска звучания. 
Ступеневый состав. 

 

1 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатываться в течение значительно 
более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия конкретных ритмических 
рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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1—2 уч. 
часа 

Пентатоника Пентатоника — пятиступенный лад, 
распространённый у многих народов. 

 
1—2 уч. 
часа 

Ноты в разных 
октавах 

Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

 
0,5—1 уч. 
час 

Дополнительн
ые обозначения 
в нотах 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, 
форшлаги). 

 
1—3 уч. 
часа 

Ритмические 
рисунки в 
размере 6/8 

Размер 6/8. 
Нота с точкой. 
Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм. 

 
2—6 уч. 
часа 

Тональность. 
Гамма 

Тоника, тональность. 
Знаки при ключе. 
Мажорные и минорные тональности (до 2—3 знаков 
при ключе). 

 
1—3 уч. 
часа 

Интервалы Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. 
Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. 
Диссонансы: секунда, септима. 

 
1—3 уч. 
часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие 
фактуры. Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, 
аккордовая, арпеджио. 

 
1—3 уч. 
часа 

Музыкальная 
форма 

Контраст и повтор как принципы строения 
музыкального произведения. 
Двухчастная, трёх- 
частная и трёхчастная репризная форма. Рондо: 
рефрен и эпизоды. 

 
1—3 уч. 
часа 

Вариации Варьирование как принцип развития. 
Тема. Вариации. 

 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 
национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 
родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 
разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 
других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 
освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 
материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 
внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 
научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 
эксплуатирующих фольклорный колорит. 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
1—2 уч. 
часа 

Край, в котором 
ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные инструменты. 
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1—3 уч. 
часа 

Русский 
фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, 
хороводные и др.). 
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, 
считалки, прибаутки). 

 
1—3 уч. 
часа 

Русские 
народные 
музыкальные 
инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. 
Плясовые мелодии. 

 
1—3 уч. 
часа 

Сказки, мифы и 
легенды 

Народные сказители. 
Русские народные сказания, былины. 
Эпос народов России2. 
Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

 
2—4 уч. 
часа 

Жанры 
музыкального 
фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: 
лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 
пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

 
1—3 уч. 
часа 

Народные 
праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — 
на примере одного или нескольких народных 
праздников3. 

 
1—3 уч. 
часа 

Первые артисты, 
народный театр 

Скоморохи. 
Ярмарочный балаган. 
Вертеп. 

 
2—8 уч. 
часов 

Фольклор 
народов России 

Музыкальные 
традиции, особенности народной музыки 
республик Российской Федерации4. 
Жанры, интонации. 
Музыкальные инструменты, музыканты-исполнители 

 
2—8 уч. 
часов 

Фольклор в 
творчестве 
профессиональн
ых 
музыкантов 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для 
композиторского творчества. 

 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 
России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 
границ» — тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-
прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 
белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 
корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 
современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной 
культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. 

 

2 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского 
Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса и т. п. 
3 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 
народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других народов 
России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
4 может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. Особое внимание следует 
уделить как наиболее распространённым чертам, так и уникальным самобытным явлениям, например: 
тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский варган, пентатонные лады в музыке республик 
Поволжья, Сибири. 
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Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 
облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства 
— наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 
воспитания уважения к представителям других народов и религий. 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
2—6 уч. 
часов 

Музыка наших 
соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, 
Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 
музыкальные инструменты). 

 
2—6 уч. 
часов 

Кавказские 
мелодии и 
ритмы5 

Музыкальные традиции и праздники. 
Народные инструменты и жанры. Композиторы и 
музыканты-исполнители Грузии, Армении, 
Азербайджана6. Близость музыкальной культуры 
этих стран с российскими республиками 
Северного Кавказа. 

 
2—6 уч. 
часов 

Музыка народов 
Европы 

Танцевальный и песенный фольклор 
европейских народов7. Канон. Странствующие 
музыканты. Карнавал. 

 
2—6 уч. 
часов 

Музыка 
Испании и 
Латинской 
Америки 

Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, 
латиноамериканские ударные инструменты. 
Танцевальные жанры8. 
Профессиональные композиторы и исполнители9. 

 
2—6 уч. 
часов 

Музыка США Смешение традиций и культур в музыке 
Северной Америки. Африканские ритмы, 
трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. 
Творчество Дж. Гершвина. 

 
2—6 уч. 
часов 

Музыка Японии 
и Китая 

Древние истоки музыкальной культуры стран 
Юго-Восточной Азии. Императорские 
церемонии, музыкальные инструменты. 
Пентатоника. 

 

5 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 
обучающихся. 
 
6 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. 
Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
7 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, 
польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании данный блок 
рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
8 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, 
босса-нова и др. 
9 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. 
Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, А. Пьяццолла. 
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2—6 уч. 
часов 

Музыка Средней 
Азии10 

Музыкальные традиции и праздники, народные 
инструменты и современные исполнители 
Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

З) 
2—6 уч. 
часов 

Певец своего 
народа 

Интонации народной музыки в творчестве 
зарубежных композиторов — ярких 
представителей национального музыкального 
стиля своей страны11. 

И) 
2—6 уч. 
часов 

Диалог культур Культурные связи между музыкантами 
разных стран. 
Образы, интонации фольклора других народов и 
стран в музыке отечественных и зарубежных 
композиторов (в том числе образы других 
культур в музыке русских композиторов и 
русские музыкальные цитаты в творчестве 
зарубежных композиторов). 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий была 
представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и светской. 
В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры музыкального 
искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в рамках 
календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 
широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство 
с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 
изучения других модулей (вариант № 2). 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
1—3 уч. 
часа 

Звучание храма Колокола. 
Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). 
Звонарские приговорки. 
Колокольность в музыке русских композиторов. 

 
1—3 уч. 
часа 

Песни 
верующих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. 
Образы духовной музыки в творчестве 
композиторов-классиков. 

 
1—3 уч. 
часа 

Инструментальн
ая музыка в 
церкви 

Орган и его роль в богослужении. 
Творчество И. С. Баха. 

 

10 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом 
обучающихся. 
 
11 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По 
аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную традицию, могут быть 
рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., 
опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего народа. 
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1—3 уч. 
часа 

Искусство 
Русской 
православной 
церкви 

Музыка в православном храме. 
Традиции исполнения, жанры (тропарь, стихира, 
величание и др.). 
Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы 
Христа, Богородицы. 

 
1—3 уч. 
часа 

Религиозные 
праздники 

Праздничная служба, вокальная (в том числе 
хоровая) музыка религиозного содержания12. 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 
классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 
образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 
богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 
композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 
произведениях. 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
0,5—1 уч. 
час 

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? 
Нужно ли учиться слушать музыку? 
Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал. 
Правила поведения в концертном зале. 

 
2—6 
уч. часов 

Композиторы — 
детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, 
Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш. 

 
2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой коллектив музыкантов. 
Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 
музыкальное соревнование солиста с оркестром13. 

 

12 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее 
почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 
праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, 
Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической музыки русских композиторов-
классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
 
13 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого 
концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена на 
концерт другого композитора с другим солирующим инструментом. 
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1—2 
уч. часа 

Музыкальные  
инструменты. 
Фортепиано 

Рояль и пианино. 
История изобретения фортепиано, «секрет» 
названия инструмента (форте + пиано). 
«Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, 
синтезатор). 

 
1—2 
уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. 
Флейта 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе 
Сиринкс. 
Музыка для флейты соло, флейты в 
сопровождении фортепиано, оркестра14. 

 
2—4 
уч. часа 

Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка, 
виолончель  

Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие 
скрипичную музыку. 
Знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты. 

 
2—6 
уч. часов 

Вокальная 
музыка 

Человеческий голос — самый совершенный 
инструмент. 
Бережное отношение к своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, 
романсы, арии из опер. 
Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

 
2—6 
уч. часов 

Инструментальн
ая 
музыка 

Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 
пьеса. 
Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

 
2—6 
уч. часов 

Программная 
музыка 

Программная музыка. Программное название, 
известный сюжет, литературный эпиграф. 

 
2—6 
уч. часов 

Симфоническая 
музыка 

Симфонический оркестр. Тембры, группы 
инструментов. Симфония, симфоническая картина 

 
2—6 
уч. часов 

Русские 
композиторы- 
классики 

Творчество выдающихся отечественных 
композиторов. 

М) 
2—6 
уч. часов 

Европейские 
композиторы- 
классики 

Творчество выдающихся зарубежных 
композиторов. 

 

14 В данном блоке могут быть представлены такие произведения, как «Шутка» И. С. Баха, «Мелодия» из 
оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс» К. Дебюсси. 
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Н) 
2—6 
уч. часов 

Мастерство 
исполнителя 

Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 
инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 
филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная 
и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдельный 
пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является 
вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, 
тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие 
«современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического авангарда до 
фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический 
и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе необходимо заложить 
основы для последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле 
тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и 
исполнение песен современных композиторов, написанных современным музыкальным 
языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её 
доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом 
требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 

 
№ 

блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
1—4 
учебных 
часа 

Современные 
обработки 
классической 
музыки 

Понятие обработки, творчество современных 
композиторов и исполнителей, обрабатывающих 
классическую музыку. 
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают 
обработки классики? 

 
2—4 
учебных 
часа 

Джаз Особенности джаза: импровизационность, ритм 
(синкопы, триоли, свинг). 
Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы 
игры на них. 
Творчество джазовых музыкантов15. 

 
1—4 
учебных 
часа 

Исполнители 
современной 
музыки 

Творчество одного или нескольких исполнителей 
современной музыки, популярных у молодёжи16. 

 

15 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных 
джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга, Д. Брубека, так и молодых джазменов своего 
города, региона. 
16 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в 
топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов. Таких, например, как Billie Eilish, Zivert, Miyagi 
& AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, 
которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально-этические и 
художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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1—4 
учебных 
часа 

Электронные 
музыкальные 
инструменты 

Современные «двойники» классических 
музыкальных инструментов: синтезатор, 
электронная скрипка, гитара, барабаны и т.д. 
Виртуальные музыкальные инструменты в 
компьютерных программах. 

 
Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 
музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 
(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
2—6 
учебных 
часов 

Музыкальная 
сказка 
на сцене, 
на экране 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. 
Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 
2—6 
учебных 
часов 

Театр оперы 
и балета 

Особенности музыкальных спектаклей. 
Балет. Опера. Солисты, хор, оркестр, дирижёр в 
музыкальном спектакле 

 
2—6 
учебных 
часов 

Балет. 
Хореография — 
искусство танца 

Сольные номера и массовые сцены балетного 
спектакля. 
Фрагменты, отдельные номера из балетов 
отечественных композиторов17. 

 
2—6 
учебных 
часов 

Опера. 
Главные 
герои и номера 
оперного 
спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое 
вступление. 
Отдельные номера из опер русских и зарубежных 
композиторов18. 

 
2—3 
учебных 
часа 

Сюжет 
музыкального 
спектакля 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с 
сюжетом. 
Действия и сцены в опере и балете. 
Контрастные образы, лейтмотивы. 

 

17 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. 
Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на 
выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
18 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из опер Н. А. Римского-Корсакова 
(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М. И. Глинки («Руслан и Людмила»), К. В. Глюка 
(«Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом 
соответствующего УМК. 
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2—3 
учебных 
часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История возникновения и особенности жанра. 
Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, 
И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

 
2—3 
учебных 
часа 

Кто 
создаёт 
музыкальный 
спектакль? 

Профессии музыкального театра: 
дирижёр, режиссёр, оперные певцы, балерины и 
танцовщики, художники и т. д. 

 
2—6 
учебных 
часов 

Патриотическая 
и народная тема 
в театре и кино 

История создания, значение музыкально-
сценических и экранных произведений, 
посвящённых нашему народу, его истории, теме 
служения Отечеству. 
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, 
музыки к фильмам19. 

 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 

Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 
исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 
внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 
эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 
оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 
при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 
музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 
пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

№ 
блока, 
кол-во 
часов 

Тема Содержание 

 
1—3 
учебных 
часа 

Красота 
и вдохновение 

Стремление человека к красоте. 
Особое состояние — вдохновение. 
Музыка — возможность вместе переживать 
вдохновение, наслаждаться красотой. 
Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

 
2—4 
учебных 
часа 

Музыкальные 
пейзажи 

Образы природы в музыке. Настроение 
музыкальных пейзажей. Чувства человека, 
любующегося природой. Музыка — выражение 
глубоких чувств, тонких оттенков настроения, 
которые трудно передать словами. 

 

19 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; 
опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы «Борис 
Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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2—4 
учебных 
часа 

Музыкальные 
портреты 

Музыка, передающая образ человека, его походку, 
движения, характер, манеру речи. 
«Портреты», выраженные в музыкальных 
интонациях. 

 
2—4 
учебных 
часа 

Какой же 
праздник 
без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника20. 
Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 
празднике. 

 
2—4 
учебных 
часа 

Танцы, игры и 
веселье 

Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство и радость движения. 
Примеры популярных танцев21. 

 
2—4 
учебных 
часа 

Музыка на 
войне, 
музыка о войне 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные 
песни, марши, интонации, ритмы, тембры 
(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры 
малого барабана, трубы и т. д.). 

 
2—4 
учебных 
часа 

Главный 
музыкальный 
символ 

Гимн России — главный музыкальный символ 
нашей страны. 
Традиции исполнения Гимна России. 
Другие гимны. 

 
2—4 
учебных 
часа 

Искусство 
времени 

Музыка — временно́е искусство. Погружение в 
поток музыкального звучания. 
Музыкальные образы движения, изменения и 
развития. 

1 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Весь мир звучит. Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. Звукоряд 
Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Интонация. Выразительные 

и изобразительные интонации. 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты. Русский фольклор. Русские народные песни 
(трудовые, солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 
народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
 

20 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования 
здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д. 
21 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционных танцевальных жанрах 
(вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 
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Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традицииБелоруссии, Украины, 
Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Инструментальная музыка в 
церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 
Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 

Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 
оркестром. Музыкальные инструменты. Фортепиано. Рояль и пианино. История 
изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и 
«наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). Флейта Предки современной флейты. 
Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении 
фортепиано, оркестра. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых 
инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 
мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Характеры персонажей, отражённые в 

музыке. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние — 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 
красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. Музыкальные пейзажи. Образы 
природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 
природой. Музыкальные 

Портреты. Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, 
манеру речи.  

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Ритмический рисунок. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 
партитура. Длительности: половинная, целая, четверть, восьмая, шестнадцатые. Высота 
звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 
Модуль №3 «Музыка народов мира» 
Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Звучание храма. Колокольные звоны (благовест, трезвон и др.). Звонарские 

приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни верующих. Образы 
духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. Инструментальная музыка в 
церкви. Орган и его роль в богослужении. Творчество И. С. Баха. Религиозные праздники. 
Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка религиозного содержания. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 
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Песня, танец, марш. Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. 
Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с 
оркестром.  Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 
Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, мастера, 
изготавливавшие инструменты. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Музыкальная сказка на сцене, на экране. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 
Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике. Танцы, игры и веселье. 
Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных 
танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 
Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 
тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

2 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Мелодия. Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение мелодии, 

скачки. Мелодический рисунок. Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, 
заключение, проигрыш. Песня. Куплетная форма. Запев, припев. Лад. Понятие лада. 
Семиступенные лады мажор и минор. Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки 
при ключе. Мажорные и минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе). Интервалы. 
Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 
секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. Вариации. Понятие музыкального 
интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: 
секунда, септима. Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). 
Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Русские 

народные музыкальные инструменты. Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 
Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере 
одного или нескольких народных праздников. Фольклор в творчестве профессиональных 
музыкантов. Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. 
Народные жанры, интонации как основа для композиторского творчества. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, Народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 
Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 
Северного Кавказа. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Звучание храма Колокола. Колокольность в музыке русских композиторов. Песни 

верующих. Образы духовной музыки в творчестве композиторов-классиков. 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Композиторы — детям.  Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. 
Песня, танец, марш.  Фортепиано.  Рояль и пианино. История изобретения 

фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» 
фортепиано (клавесин, синтезатор). Музыкальные инструменты. Скрипка, альт, 
виолончель, контрабас. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 
исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. Программная музыка. 
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Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. Симфоническая 
музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, 
симфоническая картина. Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся 
зарубежных композиторов. Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся 
отечественных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся 
исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, 
конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. Опера. Главные герои и 
номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — оркестровое вступление. 
Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Главный музыкальный символ. Главный музыкальный символ нашей страны. 

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны. Музыкальные пейзажи.  Музыка — 
выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 
словами. Музыкальные портреты. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 
Искусство времени. Музыка — временно́е искусство. Погружение в поток музыкального 
звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

 

3 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Размер. Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм. Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у 
многих народов. Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 
инструменты. Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. 
Вертеп. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка Испании и Латинской 
Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные 
инструменты. Танцевальные жанры. Профессиональные композиторы и исполнители. 
Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. Африканские 
ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. Гершвина. 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Искусство Русской православной церкви. Музыка в православном храме. Традиции 

исполнения, жанры (тропарь, стихира, величание и др.). Музыка и живопись, 
посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 
Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Человеческий голос — 
самый совершенный инструмент. Вокальная музыка. Бережное отношение к своему 
голосу. Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из 
опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. Инструментальная музыка. Жанры камерной 
инструментальной музыки: этюд, пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
Джаз. Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). 
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Музыкальные инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых 
музыкантов. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 
композиторов. Сюжет музыкального спектакля.  Либретто. Развитие музыки в 
соответствии с сюжетом. Оперетта, мюзикл. История возникновения и особенности 
жанра. Отдельные номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. 
Лоу и др. Патриотическая и народная тема в театре и кино. Патриотическая и народная 
тема в театре и кино. История создания, значение музыкально-сценических и экранных 
произведений, посвящённых нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. 
Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к фильмам. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Музыкальные портреты. «Портреты», 
выраженные в музыкальных интонациях. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема 
в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная 
кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

 

4 КЛАСС 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 
Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 
эпизоды. Гармония. Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры. Фактуры 
аккомпанемента: бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. Дополнительные обозначения в 
нотах. Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, Музыкальные инструменты, 
музыканты-исполнители. 

Модуль №3 «Музыка народов мира» 
Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 
Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и 
современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. Певец своего 
народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов — ярких 
представителей национального музыкального стиля своей страны. Диалог культур. 
Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора 
других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе 
образы других культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 
творчестве зарубежных композиторов). 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Религиозные праздники. Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) 

музыка религиозного содержания. 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 
Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. Русские композиторы-классики. Творчество 
выдающихся отечественных композиторов. Европейские композиторы-классики. 
Творчество выдающихся зарубежных композиторов. Мастерство исполнителя. Творчество 
выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. Консерватория, 
филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
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Современные обработки классической музыки. Понятие обработки, творчество 
современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 
Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? Исполнители 
современной музыки. Творчество одного или нескольких исполнителей современной 
музыки, популярных у молодёжи. Электронные музыкальные инструменты. Современные 
«двойники» классических музыкальных инструментов: синтезатор, электронная скрипка, 
гитара, барабаны и т. д. Виртуальные музыкальные инструменты в компьютерных 
программах. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Кто создаёт музыкальный спектакль? Профессии музыкального театра: дирижёр, 

режиссёр, оперные певцы, балерины и танцовщики, художники и т.д. Сюжет 
музыкального спектакля. Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, 
лейтмотивы. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
 Музыкальные пейзажи. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. Танцы, игры и веселье. Примеры 
популярных танцев. Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном 
искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, 
пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 
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Планируемые результаты освоения 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся с 
ЗПР руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в 
части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 
Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 
края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
понимание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 
красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства на доступном для 
обучающегося с ЗПР уровне. 

Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 
артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 
утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания:  
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 
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– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры с 
помощью учителя и на основе предложенного плана; устанавливать основания 
для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому 
признаку на доступном уровне; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 
языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять после совместного анализа недостаток информации, в том числе 
слуховой, акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 
предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи (при необходимости с 
направляющей помощью) в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 
делать простейшие выводы. 
Базовые исследовательские действия: 

– на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 
и желательным состоянием музыкальных явлений; 

– с помощью учителя формулировать цель вокальных и слуховых упражнений; 
– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного 
моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 
исследования). 
Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации под 
руководством учителя. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе); 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению 
на доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
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понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; 
– выбирать и корректно использовать речевые средства при ответе в учебной 

дискуссии, аргументации своего мнения; 
– использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и 

учителем; 
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
– создавать по совместно составленному плану устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); 
– готовить под руководством взрослого небольшие публичные выступления; 
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

– стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 
совместного восприятия, исполнения музыки; 

– переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– формулировать после совместного анализа краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 
(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, 
распределения промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

– планировать действия по решению учебной задачи для получения результата (при 
необходимости с направляющей помощью); 

– выстраивать последовательность выбранных действий, удерживать 
предложенный алгоритм. 
Самоконтроль: 

– понимать смысл предъявляемых учебных задач и организовывать в соответствии 
с ними собственное поведение; 

– понимать причины успеха/неудач учебной деятельности на основе совместного 
анализа; 

– корректировать с помощью педагога свои учебные действия для преодоления 
ошибок. 
 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 



 

154  

поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся с ЗПР основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 
жизни. 

Обучающиеся с ЗПР, освоившие основную образовательную программу по 
предмету «Музыка»: 
– проявляют интерес к занятиям музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила 
поведения в театре, концертном зале; 

– имеют представления о разнообразии форм и направлений музыкального 
искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 
исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 
– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
– различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 
терминов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
– понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 
рондо, вариации с направляющей помощью учителя; 

– ориентироваться с направляющей помощью педагога в нотной записи в пределах 
певческого диапазона; 

– исполнять различные ритмические рисунки в простых заученных музыкальных 
произведениях с направляющей помощью учителя; 

– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
– иметь представления о принадлежности музыкальных интонаций, изученных 

произведений к родному фольклору, русской музыке, народной музыке 
различных регионов России; 

– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты с 
опорой на карточки визуальной поддержки; 

– группировать народные музыкальные инструменты по принципу 
звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству на знакомом музыкальном 
материале; 

– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
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народной песни на заученном материале с направляющей помощью учителя; 
– исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением на 

доступном уровне; 
– участвовать в коллективной игре (вокальной, инструментальной, танцевальной) 

на основе освоенных фольклорных жанров с направляющей помощью учителя. 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
– различать на слух произведения народной и композиторской музыки других 

стран; 
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
– различать на слух и соотносить фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 
культурно-национальных традиций и жанров) самостоятельно или с 
направляющей помощью учителя; 

– различать и характеризовать по предложенному плану фольклорные жанры 
музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые 
признаки. 

Модуль № 4 «Духовная музыка»: 
– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки 

под руководством педагога; 
– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 
региональной религиозной традиции). 

Модуль № 5 «Классическая музыка»: 
– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 

произведение, исполнительский состав на изученном материале и с опорой на 
визуализацию; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков; 

– иметь представление о концертных жанрах по особенностям исполнения 
(камерные и симфонические, вокальные и инструментальные), знать их 
разновидности, приводить примеры с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь на доступном 
уровне описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

– характеризовать с направляющей помощью педагога выразительные средства, 
использованные композитором для создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 
на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, 

стремиться к расширению музыкального кругозора; 
– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 
числе эстрады, мюзикла, джаза и др.) с опорой на карточки визуальной 
поддержки; 

– различать и соотносить музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки с опорой на карточки визуальной 
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поддержки; 
– исполнять на доступном уровне современные музыкальные произведения, 

соблюдая певческую культуру звука. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
– различать особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 
– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. 

д.), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения 
(фрагменты) и их авторов с опорой на карточки визуальной поддержки; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на 
слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, 
режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, 
воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 
чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей. 
 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. Модульный принцип 

допускает перестановку блоков перераспределение количества учебных часов между 
блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 
расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий 
— посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение данной 
темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных 
эстетическим направлением плана внеурочной деятельности образовательной 
организации.  

 
11.7.Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в требованиях к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной программе воспитания. 

Содержание программы распределено по годам обучения и модулям с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, проверяемых требований к 



 

157  

результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 
Федеральная рабочая программа учитывает особенности развития обучающихся с 

ЗПР 7–10 лет, однако содержание занятий может также адаптироваться с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Изобразительная деятельность способствует коррекции недостатков аналитико-
синтетической деятельности мышления, позволяет совершенствовать произвольную 
регуляцию деятельности, речевое планирование, а также преодолевать несовершенство 
ручной моторики, пространственных представлений, зрительно-моторной координации. 
Собственная изобразительная деятельность позволяет ребенку с ЗПР выражать свои 
эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что поднимает психическое 
развитие на качественно новую ступень.   

Уроки по изобразительному искусству для обучающихся с ЗПР решают не только 
образовательные, но и коррекционные задачи.  

Основная цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 
формировании художественной культуры обучающихся, развитии художественно-
образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём 
освоения начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития 
творческого потенциала. 

Специальная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» в 
соответствии с федеральной адаптированной общеобразовательной программой 
начального общего образования для обучающихся с ЗПР заключается: 
− в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 
обществе; 

− в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 
овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и 
проектной деятельностью; 

− в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству 
и людям творческих профессий. 

Общие задачи курса: 
− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 
− формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; 

− формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, 
делиться впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и 
тематическую лексику; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного 
и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

− воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 
искусства; 

− формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать 
по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

− овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 
Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 

искусств: начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 
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народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено развитию 
эстетического восприятия природы, восприятию произведений искусства и 
формированию зрительских навыков, художественному восприятию предметно-бытовой 
культуры. Для обучающихся с ЗПР большое значение имеет восприятие произведений 
детского творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 
выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, соответствия 
учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества носит 
обучающий характер. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся с ЗПР знакомятся с многообразием видов 
художественной деятельности и технически доступным разнообразием художественных 
материалов. Практическая художественно-творческая деятельность занимает 
приоритетное пространство учебного времени.  

Предмет «Изобразительное искусство» имеет важное коррекционно-
развивающее значение:  

− способствует коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся 
с ЗПР путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 
правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве; 

− формирует умение находить в изображаемом существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие; 

− содействует развитию у обучающихся с ЗПР аналитико-синтетической 
деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

− учит ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 
последовательность выполнения рисунка; 

− способствует исправлению недостатков моторики и совершенствованию 
зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 
многократно повторяющихся графических действий с применением 
разнообразного изобразительного материала; 

− формирует у обучающихся с ЗПР знания элементарных основ реалистического 
рисунка, навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

− знакомит обучающихся с ЗПР с отдельными произведениями изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывает активное 
эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

− развивает у обучающихся с ЗПР речь, художественный вкус, интерес и любовь к 
изобразительной деятельности. 
Уроки изобразительного искусства при правильной их организации способствуют 

формированию личности обучающегося с ЗПР, воспитанию у него положительных 
навыков и привычек, вносят свой вклад в формирование универсальных учебных 
действий и сферы жизненной компетенции. В зависимости от степени выраженности 
нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР регулятивные УУД 
могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым является оказание 
помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при выполнении 
учебной работы обучающимися. 

Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» предусматривает 
предметно-практическую изобразительную деятельность с учетом характера затруднений 
и потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, раскрывает содержание, методы и 
приемы обучения изобразительным умениям, учитывает основные положения 
дифференцированного подхода к обучающимся. 
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В урочное время деятельность обучающихся с ЗПР организуется как в 
индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования навыков 
сотрудничества в художественной деятельности. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Изобразительное 
искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для 
изучения. Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 
система тематических модулей и входит в учебный план 1–4 классов программы 
начального общего образования в объёме одного учебного часа в неделю. Изучение 
содержания всех модулей в 1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 
искусство», — 168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 
класс — 34 ч. 

 
Содержание 

 
1 КЛАСС  

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью.  
Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
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использование приёма симметрии. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного 

содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 
и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их 

особенности.  
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока.  
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме.  
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 



 

161  

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального 

содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля 
и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 
и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 
опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических 

материалов, приёмы работы. 
Ритм пятен: знакомство с основами композиции. Расположение пятна на плоскости 

листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого. Выразительные свойства пропорций 

(на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать форму 
натурного предмета. 

Графический рисунок животного. Рассматривание графических произведений 
анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 
и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 
выбору учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 
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Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ 
мужской или женский). 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 
деталей. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-
прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов.  
Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; 

филимоновские, дымковские, каргопольские игрушки (и другие по выбору учителя с 
учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные 
женские и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным характером здания.  

Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по 
выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и 

эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведениями. 
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, 

шитьё, резьба и роспись и др.). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния 

в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе 
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темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-
птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Обсуждение в 
условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Макет 

книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение иллюстраций и текста 
на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, 
возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 
(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 
(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание 
этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из 

дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели 
(или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
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при помощи печаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, ритмические чередования мотивов, наличие композиционного центра, 
роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села.  
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, 

коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других 
подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно 
«Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-
аппликация рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 
индивидуально). 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем).  

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-
пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. 
Куинджи, И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 
Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, и создание орнамента, в основе которого 
раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
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фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 
Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета. 
 

4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 

фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 
фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по наблюдению с разным содержанием: 

женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет пожилого 
человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению (из 
выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 

комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 
и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора. Роль собора в организации 
жизни древнего города, собор как архитектурная доминанта. 
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Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 
Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 
культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 
(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 
традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом 
местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения.  

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
национальной культуры. 

 
Планируемые результаты освоения 
 

Личностные результаты 
В центре федеральной рабочей программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ находится 
личностное развитие обучающихся с ЗПР, приобщение их к российским традиционным 
духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к активному участию в социально-
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значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности;  
интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
декоративно-прикладном и изобразительном искусстве.  

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 
причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 
обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет 
«изобразительное искусство» способствует пониманию особенностей жизни разных 
народов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 
художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 
становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной сферы. Занятия искусством 
помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие творческих 
способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 
общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников с ЗПР в отношении к окружающим людям, в 
стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 
культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 
навыков восприятия и рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 
деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении 
заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-
творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 
создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 
результат, упорство, а также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 
команде, выполнять коллективную работу. 

 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 
отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

пространстве; 
характеризовать форму предмета, конструкции по предложенному плану, 

вопросам; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе на 
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доступном для обучающегося с ЗПР уровне; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям на 

основе предложенного плана; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой с помощью учителя; 
выявлять и анализировать с помощью учителя ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах. 
Базовые логические и исследовательские действия: 
ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы, для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного 
раздела; 

сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  
понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  
анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
проявлять исследовательские действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 
проявлять базовые экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий;  
проявлять начальные исследовательские действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать под руководством учителя с позиций эстетических категорий 
явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать простейшие выводы, соответствующие учебным установкам по 
результатам проведённого наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

классифицировать с опорой на образец произведения искусства по видам и, 
соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать с опорой на образец произведения изобразительного искусства 
по жанрам; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
Работа с информацией: 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других 
информационных источников; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 
работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать с помощью учителя источник для получения информации: поисковые 

системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные 
альбомы и детские книги; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса; 

готовить информацию с помощью учителя на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
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отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности (при необходимости с 
помощью учителя); 

демонстрировать и объяснять (на доступном для обучающегося с ЗПР уровне) 
результаты своего творческого, художественного опыта; 

анализировать по предложенному плану произведения детского художественного 
творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 
учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 
цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, при 

необходимости с опорой на план; 
организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

1 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт наблюдения формы предмета, опыт обобщения и геометризации 

наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 
красок и получения нового цвета. 

Модуль «Скульптура» 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Осваивать первичные навыки бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на основе 

фотографий); приводить примеры с помощью учителя и с опорой на образец орнаментов в 
произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока). 
Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, а также соответствия учебной задаче, поставленной 
учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия архитектурных построек. 
Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 
и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Закреплять навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать опыт обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы 

обучения рисунку на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать с помощью учителя соотношения пропорций, визуально 

сравнивать пространственные величины. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Модуль «Живопись» 
Закреплять навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 
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опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать различные примеры узоров в природе (в условиях урока на 

основе фотографий); приводить примеры, и делать ассоциативные сопоставления (с 
опорой на зрительный образец) с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного 
искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать по предложенному плану особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать по предложенному плану 

детские рисунки с позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции 
(расположения на листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной 
учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач, поставленных учителем. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
(установки). 

Приобретать опыт аналитического наблюдения архитектурных построек под 
руководством учителя. 

Приобретать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 
и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 
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Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре под 
руководством учителя. 

 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 
наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 
как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 
ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных 
оттенков составного цвета. 

Различать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных красок с 
белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать тёплые и холодные 
оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, 
радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и др. на доступном для обучающегося с ЗПР 
уровне. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 
(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 
передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 
добрые и злые, нежные и грозные). 

Модуль «Скульптура» 
Знакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; осваивать приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла; выполять в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 
лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Рассматривать, анализировать под руководством учителя разнообразие форм в 
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природе, воспринимаемых как узоры. 
Сравнивать с опорой на план природные явления — узоры (капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 
промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать украшения человека на примерах иллюстраций к народным сказкам 
лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), когда украшения не 
только соответствуют народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться 
понимать, что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его 
характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать под руководством учителя конструкцию 

архитектурных строений (по фотографиям в условиях урока). 
Рассматривать, приводить примеры разных жилищ, домиков сказочных героев в 

иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и внимание к 
архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему 
характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета, а 
также ответа на поставленную учебную задачу. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 
шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, 
А.И. Куинджи, Н.П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-
анималистов (В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия произведений живописи западноевропейских 
художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. 
Матисса и других по выбору учителя). 

Знакомиться с именами и наиболее известными произведениями художников 
И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, 
Е.И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы копирования геометрических фигур в программе Paint, а также 
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построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 
расположение объекта в кадре. Участвовать в обсуждении ученических фотографий. 

 

3 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне 

книги, многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, создание иллюстраций, 
размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по 

наблюдению натуры. 
Рассматривать сюжет и композицию, эмоциональное настроение в натюрмортах 

известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобретать представление о деятельности художника в театре. 
Создавать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Знакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнять тематическую композицию «Праздник в городе» на основе 

наблюдений, по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе 

сюжета известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по 
выбору учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 
промыслам; выполнять эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 
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Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и 
др. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получать опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнять зарисовки или творческие рисунки на основе фотографий на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 
Создавать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 

работе по созданию такого макета. 
Создавать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 
Придумывать и рисовать (или выполнять в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 
Выполнять творческий рисунок — создавать образ своего города или села или 

участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и принимать участие в обсуждении содержания работы художника. 
Рассматривать и анализировать по предложенному плану архитектурные постройки 

своего города (села), характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные 
по архитектуре здания; приобретать представления и эмоциональный опыт восприятия 
наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-Петербурга (для жителей 
регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путешествий). 

Иметь представление об основных видах пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 
кино, в театре, на празднике. 

Иметь представление об основных жанрах живописи, графики и скульптуры, 
определяемых предметом изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-
пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 
А.И. Куинджи, И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать 
представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в обсуждении впечатлений от виртуальных путешествий. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 
В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать 
представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и иметь представления о том, где они находятся и чему 
посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный 
Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 
искусств имени А. С. Пушкина. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, 

например: построения ритмических композиций, составления орнаментов путём 
различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт); создание 
паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 
пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение 
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мимики лица. 
Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 
Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 

компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 
насыщенности цвета. 

 

4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности.  
Изучать основные пропорции фигуры человека, пропорциональные отношения 

отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих рисунках. 
Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 

представление о красоте человека в разных культурах; применять эти знания в 
изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 
культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета. 
Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 
(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепить из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать под руководством учителя и делать зарисовки особенностей, 

характерных для орнаментов разных народов или исторических эпох (особенности 
символов и стилизованных мотивов); показать в рисунках традиции использования 
орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в 
разные эпохи. 

Изучать под руководством учителя и показать в практической творческой работе 
орнаменты, традиционные мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной 
резьбе и росписи по дереву, вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые 
характерны для предметов быта). 

Получать представления о красоте русского народного костюма и головных 
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 
украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Модуль «Архитектура» 
Получать представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 

об их связи с окружающей природой. 
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Знакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 
надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы. Иметь 
представления о конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Уметь изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского 
храма; иметь представления о красоте и конструктивных особенностях памятников 
русского деревянного зодчества. 

Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его 
архитектурном устройстве и жизни в нём людей.  

Иметь представления об основных конструктивных чертах древнегреческого 
храма, уметь его изобразить; иметь общее представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представления об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 
Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 
И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Иметь представления о соборах Московского Кремля, Софийском соборе в 
Великом Новгороде, храме Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять на доступном для учащегося с ЗПР уровне содержание 
памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
иметь представление об их особом значении в жизни людей (мемориальные ансамбли: 
Могила Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; 
Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о 
правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока. 

Узнавать, различать общий вид готических (романских) соборов; иметь 
представления об архитектурном своеобразии здания буддийской пагоды и 
мусульманских мечетей. 

Иметь представления о произведениях великих европейских художников: 
Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 
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пагода; мечеть). 
Строить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изображать различные фазы движения. 
Осваивать и создавать под руководством учителя компьютерные презентации в 

программе PowerPoint по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах 
нужный материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих рисунков; 
делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые 
надо помнить и знать. 
 

11.8.Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения федеральной адаптированной 
образовательной программы начального общего образования, представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые предлагаются для 
обязательного изучения в каждом классе начальной школы. Приведён перечень 
универсальных учебных действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 
формирование которых может быть достигнуто средствами учебного предмета 
«Технология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР начальных 
классов. В первом, первом дополнительном и втором классах предлагается 
пропедевтический уровень формирования УУД, поскольку становление универсальности 
действий на этом этапе обучения только начинается. В познавательных универсальных 
учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, 
что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регулятивных 
УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения 
и доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД 
(способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 
в специальном разделе — «Совместная деятельность». В зависимости от степени 
выраженности нарушений регуляторных процессов младших школьников с ЗПР 
регулятивные УУД могут формироваться в более долгие сроки, в связи с чем допустимым 
является оказание помощи организационного плана и руководящий контроль педагога при 
выполнении учебной работы обучающимися. 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения обучающегося с ЗПР за каждый год 
обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 
формы организации обучения и характеристика деятельности, которые целесообразно 
использовать при изучении той или иной темы, с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР.  

Изучение предмета «Технология» представляет значительные трудности для 
обучающихся с ЗПР в силу их психофизических особенностей:  
− незрелость эмоционально-волевой сферы приводит к сложностям инициации волевых 

усилий при начале работы над изделием;  
− отставание в сформированности регуляции и саморегуляции поведения затрудняет 

процесс длительного сосредоточения на каком-либо одном действии; 
− недостаточное развитие восприятия является основой возникновения трудностей при 

выделении существенных (главных) признаках объектов, построении целостного 
образа, сложностям узнавания известных предметов в незнакомом ракурсе; 
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− импульсивность действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 
целенаправленности, низкая продуктивность деятельности приводят к низкому 
качеству получаемого изделия, недовольству полученным результатом;  

− нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 
отвлекаемость, нередко сопровождающееся повышенной двигательной и речевой 
активностью, влечет за собой сложности понимания технологии работы с тем или иным 
материалом; 

− медленное формирование новых навыков требует многократных указаний и 
упражнений для их закрепления. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты 
изучаются таким образом, чтобы обучающиеся с ЗПР смогли опознать их, опираясь на 
существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие 
представления. Ряд сведений познается обучающимися с ЗПР в результате практической 
деятельности.  

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 
связей, что также способствует лучшему усвоению образовательной программы 
обучающимися с ЗПР.  

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 
простых форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных 
типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся с ЗПР 
младшего школьного возраста. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся с ЗПР, 
формирование у них функциональной грамотности на базе знакомства и освоения 
культурологических и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и 
общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся технологий) и 
соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 
предмета. 

Для реализации основной цели данного предмета необходимо решение системы 
приоритетных задач: образовательных, коррекционно-развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 
− формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 
− становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

− формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 
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− формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Воспитательные задачи: 
− воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 
− развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 

аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 
волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

− воспитание интереса к продуктивной созидательной деятельности, мотивации 
успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

− становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения 
к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

− воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

Коррекционно-развивающее значение учебного предмета «Технология»  
Обучающиеся с ЗПР характеризуются существенными индивидуально-

типологическими различиями, которые проявляются устойчивостью учебных затруднений 
(из-за дефицита познавательных способностей), мотивационно-поведенческими 
особенностями, степенью проявления дисфункций (нарушений ручной моторики, 
глазомера, возможностей произвольной концентрации и удержания внимания). В связи с 
этим от учителя требуется обеспечение индивидуального подхода к обучающимся. На 
уроках технологии для всех обучающихся с ЗПР необходимо: 

при анализе образца изделий уточнять название и конкретизировать значение 
каждой детали; 

выбирать для изготовления изделие с простой конструкцией, которое можно 
изготовить за одно занятие; 

осуществлять постоянную смену деятельности для профилактики утомления и 
пресыщения; 

трудности в проведении сравнения выполняемой работы с образцом, предметно-
инструкционным или графическим планом требуют предварительного обучения 
указанным действиям.  

Кроме того недостаточное овладение разными видами контроля результата 
(глазомерный, инструментальный) повышают роль педагога как внешнего регулятора 
деятельности и помощника в формировании необходимых навыков, а недостаточность 
пространственной ориентировки, недоразвитие моторных функций (нарушены моторика 
пальцев и кисти рук, зрительно-двигательная координация, регуляция мышечного усилия) 
требует действий, направленных на коррекцию этих дисфункций не только от учителя, но 
и от других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

Психокоррекционная направленность учебного предмета «Технология» 
заключается в расширении и уточнении представлений обучающихся с ЗПР об 
окружающей предметной и социальной действительности, что реализуется за счет 
разнообразных заданий, стимулирующих интерес младшего школьника с ЗПР к себе и к 
миру. Требования речевых отчетов и речевого планирования, постоянно включаемые 
процесс выполнения работы, способствуют появлению и совершенствованию 
рефлексивных умений, которые рассматриваются как одно из важнейших 
психологических новообразований младшего школьного возраста. Коррекция отдельных 
сторон психической деятельности происходит через развитие восприятия, зрительной 
памяти и внимания. Уточняются представления о свойствах предметов (цвет, форма, 
величина) и способах их преобразования. Выполнение различных операций осуществляет 
пропедевтическую функцию, обеспечивающую усвоение таких тем как измерение, 
единицы измерения, геометрические фигуры и их свойства, симметрия и др. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Технология» 
входит в предметную область «Технология» и является обязательным для изучения. 
Содержание предмета «Технология» структурировано как система тематических модулей 
и входит в учебный план 1–4 классов программы начального общего образования в 
объёме одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1–4 классах 
обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Технология», — 
168 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 1 дополнительный класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 
класс — 34 ч. 

 
Содержание 
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Технология», которые соответствуют ФГОС НОО и являются общими для 
каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение развивается и 
обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что собственная 
логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде других учебных 
курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и единой 
последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 
разделов в определённых пределах могут быть более свободными и учитывать 
индивидуальные особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР. 

Основные модули курса «Технология»: 
1. Технологии, профессии и производства. 
2. Технологии ручной обработки материалов: 
− технологии работы с бумагой и картоном; 
− технологии работы с пластичными материалами; 
− технологии работы с природным материалом; 
− технологии работы с текстильными материалами; 
− технологии работы с другими доступными материалами22. 

3. Конструирование и моделирование: 
− работа с «Конструктором»23*; 
− конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 
− робототехника*. 

4. Информационно-коммуникативные технологии*. 
 

1 КЛАСС 
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)24 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Бережное 

отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами 
и производствами.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 
 

22 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
23 Звёздочками отмечены модули, реализуемые с учётом возможностей материально-технической базы 
образовательной организации». 
24 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 
рабочих программах педагогов.  
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Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов.  
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей,  
Способы разметки деталей: по шаблону, с опорой на рисунки, графическую 

инструкцию, простейшую схему. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 
клеем.  

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц.  

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: соединение деталей 
(приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле) и свойствах. Швейные инструменты и 
приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка 
прямого стежка. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 
Простые конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль 

и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия. Способы 
соединения деталей в изделиях из разных материалов. Конструирование по модели (на 
плоскости).  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
− воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
− анализировать с помощью учителя устройство простых изделий по образцу, 

рисунку. 
 

Работа с информацией: 
− воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
− учиться понимать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить под руководством учителя работу в соответствии с ней. 
 

Коммуникативные УУД: 
− участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, уважительно 

относится к одноклассникам; 
− строить простые высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 

изученных тем) на доступном уровне. 
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Регулятивные УУД: 
− принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
− действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 
− организовывать под руководством учителя свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 
производить необходимую уборку по окончании работы. 

 
Совместная деятельность: 
− проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 
− принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  
Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч)25 
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 

материалов. Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. 
Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание 
порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное 
использование и хранение инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 
Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 

Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему 
инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, 
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 
способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с 
клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

 

25 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 
авторских курсах предмета. 
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обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 
Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, 

текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о детали и части изделия, их 
взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 
разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление 
изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 
Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» * (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
− воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
− анализировать под руководством учителя устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и второстепенные составляющие конструкции с 
опорой на образец. 

 
Работа с информацией: 
− воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
− понимать и анализировать с помощью учителя простейшую знаково-

символическую информацию (схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
 

Коммуникативные УУД: 
− участвовать в коллективном обсуждении: отвечать на вопросы, выполнять 

правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 
другого; 

− строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем) на доступном для обучающегося с ЗПР уровне. 

 
Регулятивные УУД: 
− принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
− действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника; 
− понимать критерии оценки качества работы; 
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− организовывать свою деятельность под руководством учителя: производить 
подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на нём порядок в течение урока, 
производить необходимую уборку по окончании работы. 

 
Совместная деятельность: 
− проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 
− принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 

2 КЛАСС  
Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основных принципах создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Изготовление изделий с учётом данных 
принципов. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные традиции. 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов в процессе 
изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки), формообразование деталей 
(сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия 
(сшивание). Подвижное соединение деталей изделия.  

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 
линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)26. Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

 

26 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется учителем. 
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деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины 

и др.). 
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
− выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 
− выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев с опорой на образец, под руководством учителя; 
− воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи 

с опорой на план, образец. 
 

Работа с информацией: 
− получать под руководством учителя информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать её в работе; 
− понимать и анализировать под руководством учителя знаково-символическую 

информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
 

Коммуникативные УУД: 
− выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, высказывать 

своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отношение к одноклассникам, 
внимание к мнению другого; 

− делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 
учителя; о выполненной работе, созданном изделии на доступном для обучающегося с 
ЗПР уровне. 

 
Регулятивные УУД: 
− понимать и принимать учебную задачу; 
− организовывать свою деятельность; 
− понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
− прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу с опорой на план, схему; 
− выполнять элементарные действия контроля и оценки о опорой на план; 
− воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 
 

Совместная деятельность: 
− выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
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− выполнять правила совместной работы: договариваться, выполнять 
ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 
3 КЛАСС  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению.  

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 
жизни современного человека.  

Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 
видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 
др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства 
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка 
материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 
форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, 
тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Выполнение измерений, 
расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 
стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 
изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 
швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 
в одном изделии. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
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функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 
устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Использование измерений и построений для решения 
практических задач.  

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 
мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет27, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 
Word или другим. 

 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
− осуществлять анализ с опорой на план предложенных образцов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 
− выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице, при необходимости обращаясь к 
помощи учителя; 

− классифицировать изделия по существенному признаку (используемый 
материал, форма, размер, назначение, способ сборки) с опорой на образец; 

− читать и воспроизводить под руководством учителя простой чертёж/эскиз 
развёртки изделия; 

− восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
 

Работа с информацией: 
− анализировать по предложенному плану и использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей и макетов 
изучаемых объектов; 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы под руководством учителя; 

− использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

 
Коммуникативные УУД: 
− строить простое монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации; 
− описывать с опорой на план предметы рукотворного мира; 
− формулировать собственное мнение, аргументировать на доступном уровне 

выбор вариантов и способов выполнения задания. 
 

Регулятивные УУД: 
 

27 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-
техническими возможностями образовательной организации. 
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− принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 
решения под руководством учителя; 

− действовать по плану; 
− выполнять элементарные действия контроля и оценки; выявлять с опорой на 

образец ошибки и недочёты по результатам работы, устанавливать их причины; 
− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 
Совместная деятельность: 
− договариваться, приходить к общему решению, отвечать за общий результат 

работы; 
− выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 
− осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 

своей части работы. 
 

4 КЛАСС 
Модуль «Технологии, профессии и производства» (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты. 

Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 
Изготовление изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, 
вязание, шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года.  

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 
соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Раскрой 
деталей по несложным готовым лекалам (выкройкам). Строчка петельного стежка и её 
варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и отделка деталей) и/или строчки 
петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и отделочные). Подбор 
ручных строчек для сшивания и отделки изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
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Общее знакомство, сравнение свойств.  
Комбинированное использование разных материалов. 
Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 

наборов «Конструктор» по проектному заданию.  
Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 

робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 
Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 
Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете28 и на цифровых носителях 

информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе PowerPoint или другой. 

 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
− анализировать с опорой на план конструкции предложенных образцов изделий; 
− конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных 
обозначений и по заданным условиям, при необходимости обращаясь к помощи учителя; 

− выстраивать с опорой на образец последовательность практических действий и 
технологических операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную 
разметку; сборку, отделку изделия; 

− решать простые задачи на преобразование конструкции; 
− выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
− соотносить с помощью учителя результат работы с заданным алгоритмом, 

проверять изделия в действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
− классифицировать с опорой на образец изделия по существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 
− выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов/изделий с учётом указанных критериев; 
− анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять с 

опорой на образец основные и второстепенные составляющие конструкции. 
 

Работа с информацией: 
− находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей под руководством учителя; 

− использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 
или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

− осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
 

28 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 
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проектных работ под руководством учителя; 
− использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
− использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
 

Коммуникативные УУД: 
− соблюдать правила участия в диалоге: задавать вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению (на доступном для 
обучающихся с ЗПР уровне); 

− создавать тексты-рассуждения с опорой на план: раскрывать 
последовательность операций при работе с разными материалами; 

− осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в 
жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

 
Регулятивные УУД: 
− понимать и принимать учебную задачу, определять цели учебно-

познавательной деятельности под руководством учителя; 
− планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 
− выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

 
Совместная деятельность: 
− организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

− проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; в 
доброжелательной форме оценивать их достижения; 

− в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 
одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений 
 
Планируемые результаты освоения 

Личностные результаты 
В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося 

с ЗПР будут сформированы следующие личностные новообразования: 
− первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 
мастеров; 

− проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
творческой преобразующей деятельности; мотивация к творческому труду, работе на 
результат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

− проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, умение справляться с доступными 
проблемами; 

− готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
общения; проявление толерантности и доброжелательности. 
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Метапредметные результаты  
К концу обучения в начальной школе у обучающегося с ЗПР формируются 

следующие универсальные учебные действия. 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях на доступном уровне; 

− осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков с опорой на план; 

− сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и 
различия; 

− использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 
практической творческой деятельности; 

− использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии 
с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

− понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
− осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её по 
предложенному плану; 

− анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме;  

− использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом); 

− следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
− вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное 

мнение и идеи, аргументированно их излагать на доступном уровне; выслушивать разные 
мнения, учитывать их в диалоге; 

− создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 
изделий декоративно-прикладного искусства народов России; 

− строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его 
строении, свойствах и способах создания; 

− объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий 
при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
− организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 
− выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
− планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой 

на план; 
− устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать под руководством учителя действия для 
получения необходимых результатов; 

− выполнять действия контроля и оценки; 
− проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
Совместная деятельность: 
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− организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 
принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

− проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения; оказывать при необходимости помощь; 

− понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять аргументы для защиты продукта 
проектной деятельности. 

 
Предметные результаты  

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся с ЗПР научится: 
− организовывать свой труд под руководством учителя: подготавливать и 

убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
− знать правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 
− знать названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 
в практической работе; 

− знать наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 
природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, 
сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 
технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

− ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

− выполнять сборку изделий с помощью клея, ниток и др. по образцу; 
− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
− иметь представление о смысле понятий «изделие», «деталь изделия», 

«образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 
«конструирование», «аппликация»; 

− выполнять задания с опорой на готовый план; 
− рассматривать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя);  
− иметь представление о изученных видах материалов (природные, 

пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойствах (цвет, 
фактура, форма, гибкость и др.); 

− называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

− выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 
резание, сборка, отделка; 

− с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 

− иметь представление о простейших видах технической документации (рисунок, 
схема), конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, 
рисунку. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с ЗПР 

научится: 
− организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно 

подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
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− применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы 
с клеем; 

− действовать под руководством учителя по предложенному образцу в 
соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне 
материала; экономия материала при разметке); 

− определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе; 

− определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя 
доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении 
изделий; 

− ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

− выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по 
шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку 
изделий с помощью клея, ниток и др.; 

− оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
− понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 
− выполнять задания с опорой на готовый план; 
− обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать 

порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 
соблюдать правила гигиены труда; 

− рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

− распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 
др.); 

− называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

− различать материалы и инструменты по их назначению; 
− знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с 

опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 
− выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 

выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту 
без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму 
деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, 
лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, пластических масс и др.; выполнять 
отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

− использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 
− с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 
− иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных 

изделий; 
− понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 
− осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
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работах под руководством учителя; 
− выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 
 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся с ЗПР научится: 
− ориентироваться в понятиях «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки»; 

− выполнять задания по плану; 
− по заданному образцу готовить рабочее место в соответствии с видом 

деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
− анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 

инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 

− отбирать материалы и инструменты для работы с опорой на технологическую 
карту; исследовать под руководством учителя свойства новых изучаемых материалов 
(толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и др.); 

− ориентироваться под руководством учителя в простейших чертежах (эскизах), 
линиях чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, 
линия симметрии); 

− выполнять под руководством учителя биговку; 
− выполнять разметку деталей кроя на ткани по простейшему лекалу (выкройке) 

правильной геометрической формы; 
− оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
− понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить с 

помощью учителя объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
− определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами с опорой на 
образец, схему; 

− конструировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 
чертежу или эскизу; 

− выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
− понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт; 

− знать профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 
 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся с ЗПР научится: 
− ориентироваться в смысле понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», 

«шило», «искусственный материал»; 
− иметь представление о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессиях мастеров прикладного искусства, 
распространённых в крае ремёслах (в рамках изученного); 

− знать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

− ориентироваться в чертеже развёртки и выполнять разметку развёрток с 
помощью чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

− узнавать линии чертежа (осевая и центровая); 
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− безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
− выполнять рицовку; 
− выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками с опорой на образец; 
− конструировать изделия из разных материалов и наборов «Конструктор» по 

заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
− выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции и с опорой на схему, образец; 
− иметь представление о видах информационных технологий и соответствующих 

способах передачи информации (из реального окружения учащихся); 
− понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 
− выполнять основные правила безопасной работы на компьютере под 

руководством учителя; 
− участвовать в выполнении проектных заданий в соответствии с содержанием 

изученного материала на основе полученных знаний и умений. 
 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся с ЗПР научится: 
− формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 

− на основе технологической карты организовывать рабочее место в зависимости 
от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

− самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту;  

− понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

− выполнять под руководством учителя более сложные виды работ и приёмы 
обработки различных материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по 
фольге и пр.); оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками с 
опорой на образец; 

− понимать и создавать с опорой на образец простейшие виды технической 
документации (чертёж развёртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять по ней 
работу; 

− создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца) под руководством учителя; 

− работать под руководством учителя в программах Word, Power Point; 
− осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 

предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 
в общем процессе. 
 

11.9.Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) по предмету «Адаптивная физическая культура» 
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предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации по 
созданию программы начального общего образования и отражает вариант конкретизации 
требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Согласно своему назначению является ориентиром для составления рабочих программ по 
адаптивной физической культуре педагогами образовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ЗПР. Она  
дает представление о целях, общей стратегии коррекционно-образовательного процесса 
обучающихся с ЗПР средствами учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 
(АФК); устанавливает предметное содержание, предусматривает распределение его по 
классам и структурирование по разделам и темам курса, определяет количественные и 
качественные характеристики содержания; даёт примерное распределение учебных часов 
по тематическим разделам и рекомендуемую последовательность их изучения с учётом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и 
психофизических особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для 
реализации требований к результатам освоения адаптивной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, а также требований к 
результатам обучения адаптивной физической культуре на уровне целей изучения 
предмета и основных видов учебно-познавательной деятельности / учебных действий 
обучающегося с ЗПР по освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 
общества в развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья их 
социализации и интеграции в современное общество, государственная политика с 
национальными целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная 
теория адаптивной  физической культуры, представляющая закономерности двигательной 
деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 
физических упражнений. Так же в программе нашли своё отражение положения о 
приоритетности  задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 
системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с 
ЗПР, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации 
(абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 
культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 
потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 
восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 
и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 
общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 
оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 
обучающегося с ЗПР, формированию осознанного отношения к своим силам, развитию 
основных физических качеств, коррекцию и компенсацию нарушенных функций 
организма и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 
физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных 
двигательных функций, основныхфизических упражнениях (коррекционных, 
гимнастических, игровых,спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 
состоянии здоровья  и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с 
ЗПР (вариант 7.2).  

 
К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий 

адаптивной физической культурой относятся:  
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1. включение в содержание образования коррекционно-развивающей работы, 

предусматривающей коррекцию и развитие точности, ловкости; упражнений, 
способствующих налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты 
двигательных реакций;  

2. обеспечение особой пространственной и временной организации обучения 
двигательным действиям, физическим упражнениям с учетом функционального 
состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов, обучающихся с ЗПР: 
- с помощью использования дополнительных схем, алгоритмов, наглядных 
пособий, 
- упрощение системы учебно-познавательных задач с поэтапным их решением, в 
процессе образования, 
- увеличение сроков обучения двигательным действиям и физическим упражнения 
по разделам (модулям) программы, 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
двигательные навыки за счет поэтапного формирования моторных действий и 
усложнения их структуры.  
- отработка двигательных навыков необходимых в различных сферах жизни, 
- наглядно-действенный характер содержания обучения двигательным действиям и 
физическим упражнениям. 

3. в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, 
методов и средств, предоставлении дифференцированных требований к 
результатам занятий с учетом психофизических возможностей обучающихся; 

4. постоянное стимулирование познавательной активности, формировании интереса к 
занятиям физической культурой, представлений и навыков здорового образа 
жизни; 

5. комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь 
средствами адаптивной физической культуры, направленная на компенсацию 
дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения;осознанию возникающих трудностей, 
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

6. обучающиеся с ЗПР по соматическим заболеваниям занимаются адаптивной 
физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

 
Методика АФК для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий, 

обусловленные спецификой заболевания. Медико-физиологические и психологические 
особенности обучающихся с ЗПР, типичные и специфические нарушения мыслительной и 
двигательной сфер, специально-методические принципы работы с данной категорией 
обучающихся, коррекционная направленность педагогического процесса определяют 
концептуальные подходы к построению и содержанию занятий в рамках уроков 
адаптивной физической культуры. 

Особенности задержки психического развития обучающихся данной категории 
детей определяют их особые образовательные потребности при реализации программы по 
АФК, которые обеспечиваются специальными образовательными условиями: 

− Обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-
развивающей деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической 
культуры; 

− Строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 
− Обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК. 
Освоение программы предполагает соблюдение главных педагогических правил: от 
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известного к неизвестному, от лёгкого к трудному, от простого к сложному, увеличении 
времени освоения программного материала. Планирование учебного материала 
рекомендуется в соответствии с постепенным освоением теоретических знаний, 
практических умений и навыков в учебной и самостоятельной физкультурной, 
оздоровительной деятельностями. 

 
Цель и задачи изучения учебного предмета  
«Адаптивная физическая культура» 

Цели и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
«Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и АООП НОО. 

Цели изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  создании 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР в нормализации двигательной деятельности, способствующей 
физической и социальной реабилитации (абилитации) для формирования потребностей в 
систематических занятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового 
образа жизни,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха в 
соответствии с рекомендациями, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 
решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 
общего образования. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры.  

2. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  

3. Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации.  

4. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью.  

5. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 
потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 
оздоровительными процедурами.  

6. Овладение умениями адекватно дозировать физическую нагрузку, следить за своим 
физическим состоянием.  

7. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости).  

8. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 
- единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе 
единство учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической 
культуры, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью 
реализации равных возможностей получения качественного образования обучающимися с 
ЗПР; 
- вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора 
средств адаптивной физической культуры  в  рамках начального общего образования 
обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и состояния 
здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 
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- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, 
эстетическое и социокультурное  и физическое развитие, пользования прав и активного 
участия в жизни государства, развития гражданского общества с учетом принятых в 
обществе правил и норм поведения в доступной для обучающихся с ЗПР форме и объеме; 
- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение 
условий сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и 
эмоционального благополучия, коррекция и компенсация нарушенных сенсомоторных; 
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 
потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 
- формирование у обучающихся знаний о месте адаптивной физической культуры и 
спорта Российской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в 
Российской Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и 
формирование представлений об адаптивной физической культуре в современной России, 
устремленной в будущее; 
- освоение обучающимися технологий командной работы на основе их личного 
вклада в решение общих задач, осознание ими личной ответственности, объективной 
оценки и командных возможностей, своих возможностей; 
- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими 
работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование 
различных форм организации образовательной деятельности обучающихся с ЗПР; 
- формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной 
физической культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 
плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая 
культура» на уровне начального общего образования, составляет 504 ч (три часа в неделю 
в каждом классе): 1 и 1 дополнительный классы по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 

При планировании учебного материала по программе  учебного предмета 
«Адаптивная физическая культура» для всех классов начального образования в объёме не 
менее 70% учебных часов должно быть отведено на выполнение физических упражнений.  
Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

Содержание программы распределяется по модулям:  
− Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 
− Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 
− Модуль «Легкая атлетика»; 
− Модуль «Подвижные игры» 
− Модуль «Лыжная подготовка»; 
− Модуль «Плавание». 

Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 
модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и 
взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так 
обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы наличием 
материально-технической базы и климатическими особенностями. Данные модули могут 
быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами корригирующей», «Подвижные 
игры». Подбор средств АФК на занятиях определяются индивидуально, исходя из 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, соматических заболеваний, 
медицинских рекомендаций и противопоказаний к физическим упражнениям, уточненные 
школьным психолого-медико-педагогическим консилиумом. Виды упражнений, 
относящиеся к артикуляционной, пальчиковой, нейрогенной гимнастикам осваиваются 
обучающимися так же по рекомендации школьного психолого-медико-педагогического 
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консилиума. 
 

Содержание обучения в 1 классе. 
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 
− Понятия «Физическая культура», «Режим дня», правила распорядка дня. 
− Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 
− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  
− Правила поведения на уроках физической культуры.  
− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 
− Роль физических упражнений в жизни человека. 
-   Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями 

 
Физические упражнения. 
Упражнения по видам разминки. 
Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 
с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 
шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  
с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  
и в полуприседе («жираф») 
Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 
для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для 
укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для 
развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 
Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической 
палкой в руках с различными видами хвата. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 
Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 
Удержание скакалки. Прыжки на скакалке двумя ногами. 
Бег равномерный по кругу, по прямой. 
Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких препятствий 
(мягкие модули). 
Артикуляционная гимнастика. Упражнения артикуляционной гимнастики: для нижней 
челюсти (свободное открывание и закрывание рта, жевательные движения), для щек 
(одновременное надувание щек, втягивание щек в ротовую полость между зубами), для 
губ и языка («Улыбка», «Заборчик»,  «Трубочка», «Бублик»,  «Лопатка», «Чашечка», 
«Качели», «Горка»). 
Пальчиковая гимнастика. Игры-манипуляции: «Рыбки», «Сорока — белобока», «Пальчик-
мальчик, где ты был?», «Мы делили апельсин», «Этот пальчик хочет спать», «Семья», 
«Раз, два, три, четыре, кто живёт в моей квартире?», «Пальчики пошли гулять». 

Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних 
конечностей: «Ладушки», «Клювики», «Ухо-нос», «Змейка», «Ладонь-локоть». 
Упражнения для нижних конечностей:  «Канатоходец», «Перекрёстные шаги». 

Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Построение в шеренгу, и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 
Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в стороны, 
круговые движения руками, выпады, полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Легкая атлетика» 
Знания:  
− Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 
− Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья и физического 
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развития. 
− Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 
− Основные виды разминки. 
 
Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 
наклоны, приседания, выпады. 
Ходьба: парами, по кругу; в умеренном темпе, в колонне по одному в обход зала за 
учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 
Ходьба и бег по пересеченной местности, стадиону, по кругу в зале, с изменением 
направления.  
Прыжки на двух ногах вверх и вперед. 
Броски мяча на дальность снизу и сверху. Подводящие упражнения к метанию: держать, 
бросать и ловить малый мяч. 

Модуль «Подвижные игры» 
Знания 

− Правила подвижных игр; 
− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 
− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 
− Значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 

эмоционального состояния и физического развития. 
 
Физические упражнения. 

Подвижные игры на ловкость, взаимодействие, внимание:  «Передай – встань», «Найди 
мяч»,  «Мышеловка», «Свободное место», «Водяной», «Самолеты». 
Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики. 
Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 
предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».. 

Модуль «Плавание» 
Знания 

− Основные способы и особенности движений и передвижений человека 
− Правила поведения в бассейне, правила техники безопасности; 
− Значение плавания для здоровья; 
− Соблюдение мер личной гигиены, требования к одежде для занятий физическими 

упражнениями в воде. 
− Особенности дыхания в воде. 
− Взаимодействие со сверстниками в водной среде 

 
Физические упражнения 
Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Погружение  и нахождение 
в воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без 
полного погружения, поочередное поднимание ног, повороты в обе стороны, поочередные 
махи руками. 
Нахождение в воде с надувными элементами. 
Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви игрушка», 
«пузырики», «выдохи в воду», «баба сеяла горох..» 
Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», скольжение в 
воде свободным стилем 
Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг»,  «Звездочка», «Зеркало», «Море волнуется 
раз..» 

Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
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Знания:  
− Простейшие правила организации самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, их применение в повседневной жизни.  
− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале 
− Усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка.  
− Правила выполнения гимнастических упражнений. 
− Упражнения для утренней гимнастики, физкультминуток 
− Техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале. 
− Основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне. 
− Понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни.  
 

Физические упражнения. 
Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, 
сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 
 Освоение танцевальных позиций у опоры. 
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 
Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  
для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  
для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  
и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 
мышц бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед»). 
Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 
упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим 
предметом.Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – 
перед собой, сложенной вдвое – поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки 
через скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со 
скакалкой. 
Упражнения с гимнастическим мячом. Игровые задания с мячом. Эстафеты с мячом. 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 
Упражнения на развитие статического и динамического равновесия. 
Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 
попеременно каждой ногой. Прыжки с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в 
обе стороны. 
Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 
«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 
Артикуляционная гимнастика.Упражнения для губ и языка и мимические упражнения 
(«Быстрая змейка», «Лягушки улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы») 
Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», 
«Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек». 
Нейрогенная гимнастика. Упражнения нейрогенной гимнастики для верхних конечностей 
с предметами: диагональное перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек 
и фигур. Упражнения для нижних конечностей:  катание мячей стопами разноименно в 
различном направлении. 
Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Легкая атлетика» 
Знания:  
- Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 
- Основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями 

(в спортивном зале и на спортивной площадке). 
- Одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 
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- Способы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 
способностей. 

- Простые термины легкоатлетических упражнений. 
 
Физические упражнения. 

Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 
основам техники бега, прыжков и метаний. 
Ходьба и бег по стадиону, в зале, на открытой спортивной площадке, по кругу с 
изменением направления движения по сигналу, ритма, с сохранением правильной осанки. 
Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 
режиме большой интенсивности, с ускорениями, с сохранением правильной осанки; 
Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра, передвижение 
правым и левым боком. 
Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 

Модуль «Подвижные игры» 
Знания:  
− Правила подвижных игр; 
− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 
− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 

 
Физические упражнения. 

Подвижные игры на развитие наблюдательности, выдержки, действовать по команде. 
«Хитрая лиса» «Два мороза» «Мышеловка» «Угадай, кого поймали»  «Мы веселые 
ребята»  «Стадо и волк» и т.д. 
Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. 
Игровые задания с использованием строевых упражнений на материале гимнастики. 
Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  
Подвижные игры и игровые задания на материале лыжной подготовки. 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− Основные способы и особенности движений, передвижений человека. 
− Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 

погодных условий. 
− Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 

лыжных прогулках. 
− Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 

саней 
− Доставка лыж до места катания. 
− Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 
Физические упражнения. 
Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: для рук, туловища (наклоны, 
повороты, приседания). 
Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к 
ступающему и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по 
лыжне.  

Зимние подвижные игры «Бег (передвижение) по следам», «Белые медведи», «Броски 
снежков» 

 
Модуль «Плавание»  

Знания:  
− Основные способы и особенности движений и передвижений человека. 
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− Значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в воде 
на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического 
развития. 

− Разминка, общеразвивающие и специальные упражнения в воде. 
− Основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых 

водоемах). 
 

Физические упражнения. 
Преодоление страха в воде и упражнения на освоение с водой. Общеразвивающие 
упражнения в воде. Погружение в воду  и нахождение в воде. Простые упражнения у 
бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное 
поднимание ног, полуповороты в обе стороны, поочередные махи руками. Нахождение в 
воде с надувными элементами. Погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги 
и хватом за бортик двумя руками) с учетом медицинских противопоказаний и 
психофизическим состоянием обучающегося с ЗПР. 
Дыхательные упражнения в воде. Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви игрушка», 
«Пузырики», «Выдохи в воду», «Баба сеяла горох..». 
Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение в 
воде свободным стилем. 
Игры в воде. «Осьминог»,  «Гонка дельфинов», «Мяч над водой». 
 

Содержание обучения во 2 классе. 
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  
− Понятие о гармоничном физическом развитии.  
− Измерения массы и длины своего тела, частоты сердечных сокращений 

(пальпаторно). 
− Формирование осанки – компонент здоровья.  
− Назначение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической 

культуры. 
− Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта.  
− Упражнения по видам разминки, партерная разминка 
− Виды основных физических качеств. 
 

Физические упражнения. 
Организующие команды и приёмы. 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  
и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя  
на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному  
с равномерной скоростью 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 
Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном 
приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 
наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 
сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 
прямых ног животом, грудью («складочка»). 
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 
формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: укрепления мышц 
стопы, развития гибкости, упражнения для развития эластичности мышц ног, упражнения 
для укрепления мышц ног, рук. 
Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»), 
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упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для 
укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и 
увеличения их эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение 
ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой, прямые ноги 
разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, 
прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц живота, развития 
координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 
Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 
развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом  
к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, 
живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти 
вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  
на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 
вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  
(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 
Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и 
девяносто градусов (вперёд и в сторону). 
Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 
Освоение упражнений: подводящие упражнения к выполнению кувырок вперёд 
(группировка, перекаты), шпагат. 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 
ловля скакалки. Высокие прыжки вперёд через скакалку с двойным махом вперёд. 
Игровые задания со скакалкой. 
Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 
Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад,  
с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными 
подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 
Упражнения сюжетных пальчиковых игр с участием двух рук и сопровождением стихов 
Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические 
дыхательные упражнения. 
Артикуляционная гимнастика. Упражнения для укрепления мышц языка и губ. Звуковая 
гимнастика на звонкие и шипящие. 
Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, 
мяч, фитбол). 
Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия. 
 

Модуль «Легкая атлетика» 
Знания:  
− Виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба). 
− Требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на 

свежем воздухе. 
− Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх.  
− Назначение занятий спортом. 
− Техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 

 
Физические упражнения. 

 
Равномерный бег по стадиону, залу, с изменением направления движения по сигналу, 
ритма, с сохранением правильной осанки. 
Ходьба и легкий бег по пересеченной местности с преодоление препятствий. 
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Равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 
режиме большойинтенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха). 
Броски малого и большого мяча в неподвижную мишень разными способами из 
положения стоя. 
Метание малого мяча с места, лицом в сторону метания, с места, стоя боком в сторону 
метания. 
Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение 
полуприседа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 
Прыжки в длину с места на максимальный результат. 
Спрыгивание с высоты до 50см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги. 
Спрыгивание и запрыгивание на гимнастические скамейки, расставленные на расстоянии 
60-70 см одна от другой. 

Модуль «Подвижные игры» 
Знания:  
− Правила техники безопасности при выполнении игровых заданий;  
− Правила подвижных игр;  
− Взаимодействие со сверстниками в подвижной игре. 
 
Физические упражнения. 
Игры и игровые задания на повышение мотивации к игровой деятельности, развитие 
познавательности, активности и интереса «Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», 
«Мы веселые ребята», «Ловишка, бери ленту». 
Спортивные эстафетыс обходом фишек, преодоление препятствия в виде мягких модулей, 
переступания палки, каната, с гимнастической скамейкой, с мячом. 
Подвижные игры и игровые задания на материале легкой атлетики.  
Подвижные игры и игровые задания на материале гимнастики.  
Игровые задания с использованием строевых упражнений, развитие пространственной 
ориентировки. 
 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− Правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от 
погодных условий. 

− Правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на 
лыжных прогулках. 

− Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных 
саней, дополнительных вспомогательных технических средств для передвижения 
по лыжне. 

− Стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 
 
Физические упражнения. 
Освоение передвижения на лыжах. Упражнения на лыжах: передвижение двухшажным 
попеременным ходом, спуск с небольшого склона  
в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и падением  
на бок во время спуска. 

Зимние подвижные игры: «Брось дальше», «Быстрые и меткие», «Веселые 
воробышки», «Горный козлик», катание на санках. 
 

Модуль «Плавание»  
Знания:  
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− Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в бассейне (в душе, 
раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

− Форма одежды для занятий плаванием. 
− Режим дня при занятиях плаванием.  
− Правила личной гигиены во время занятий плаванием. 
− Игры и развлечения на воде. 

 
Физические упражнения. 
Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в 
воде. Освоение упражнений  
для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», 
«весёлый дельфин».  
Освоение элементов спортивных стилей плавания кроль на груди и на спине. Движения 
руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без движений ногами. 
Движения ногами в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием. 

Игры в воде.«Карлики-великаны», «Рыбаки», «Морской бой». 
 

Содержание обучения в 3 классе. 
 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
Знания:  

− Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы.  
− Гимнастика и виды гимнастической разминки. Основные термины гимнастических 

упражнений. 
− Упражнения для основных мышечных групп и различных частей тела 
− Упражнения на развитие физических качеств. Моделирование физической 

нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных 
физических качеств. 

− Различные комбинации гимнастических упражнений с использованием 
танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических 
упражнений. 

Физические упражнения. 
Организующие команды и приёмы.Выполнение универсальных умений при выполнении 
организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 
шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 
скоростью. 
Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 
Динамичные и статичные упражнений основной гимнастики. 
Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием 
гимнастических предметов. 
Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 
(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег 
(челночный). 
Упражнения в танцах галоп и полька. 
Освоение отдельных акробатических  упражнений:кувырок вперёд, шпагат. 
Танцевальные упражнения группой, в том числе по освоению основных условий участия 
во флешмобах. 
Преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы;  
Игры на переключение внимания 
Перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение 
внимания; 
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Передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 
ориентирам ипо сигналу. 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя («каток», «серп», «окно», 
«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»). Ходьба по 
массажной дорожке для стоп. Упражнения для стоп с массажным мячом. 
Упражнения на осанку у гимнастической лестницы, скамейки. 
Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», 
«Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 
Упражнения  для глаз «Круговые движения головой», «Слежение», «Двоение в глазах», 
«Круги в темноте», «Глаза закрыты», «Жмурки», «Часы», «Прокати шар в ворота», 
«Проследи за движением флажка», «Обведи контур фигуры». 
 Игры, способствующие развитию фиксации взора и повышению остроты зрения.  
«Кольцеброс»  «Попади указкой в колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и 
поймай его», Массажный тренинг «Третий глаз», «Пальминг». 
Обучение  расслаблению: упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
потряхивание конечностей, изометрические упражнения с преобладанием фазы 
расслабления. 
Логоритмические упражнения под музыкальное сопровождение. 

Модуль «Легкая атлетика» 
Знания:  

− Легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой; 
− Связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья. 
− Основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки). 
− Основные термины легкоатлетических упражнений. 
− Гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице. 
− Виды физической нагрузки при развитии основных физических качеств. 
Физические упражнения. 
 

Равномерная ходьба и бег, челночный бег, с ускорением и торможением. 
Повторное выполнение беговых нагрузок в горку; Беговые упражнения скоростной и 
координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препятствий, с 
ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  
Повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 
старта, из разных исходных положений; челночный бег;  
Разнообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя ногами 
с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и траекторией полёта. 
Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием.  Прыжки на 90 и 180 градусов. 
Броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 
поворотами.Метание теннисного мяча в заданную цель. 
 Метание  малого  мяча с шага,  из положения скрестного шага; с замахом  вперед, вниз, 
назад. 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− Правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений. 
− Правила и техника безопасности на лыжне. 
− Техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом). 
− Основные термины видов передвижения на лыжах. 
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Физические упражнения. 
Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 
переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 
Знания:  

− Правила подвижных игр;  
− Спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных. 
− Особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 
Физические упражнения. 
Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения 
«Море волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. 
Народные игры «Лапта». 
Элементы спортивных игр. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача 
баскетбольного мяча. 
Пионербол: приём и передача мяча двумя руками на месте и в движении.  
Футбол: ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу.  

Модуль «Плавание»  
Знания:  

− Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 
(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

− Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 
− Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 
− Основные термины и команды в плавании. 

 
Физические упражнения. 
Упражнения ознакомительного плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, 
погружение в воду и всплывание, скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на 
груди. Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров 
Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, 
нудлами) «Гонка катеров», «Бой на воде», «Невод» 

Содержание обучения в 4 классе. 
Модуль «Легкая атлетика» 

Знания:  
− Основы профилактики  травматизма.  
− Контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на 

занятиях физическими упражнениями. 
− Первая  помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой 
− Влияние различных легкоатлетических упражнений на организм. 
− Основные группы мышц, задействованные при выполнении отдельных 

легкоатлетических упражнений. 
− Требования к одежде и обуви в зависимости от места занятий (зал, стадион) и 

погодных условий на занятиях на улице. 
− Тестирование в условиях ГТО. 
 
Физические упражнения. 
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 
ускорение, финиширование.  
Повторное выполнение беговых нагрузок в горку. 
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Бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 
отрезков из разных исходных положений. 
Повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 
минутный бег. 
Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов. 
Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди);  
Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 
Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;  
Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
Прыжки в длину с места на максимальный результат. 
Прыжки в длину с места: 1-ый на максимальный результат; 2-ой вполсилы - на длину, 
равную половине максимального результата. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
Знания:  

− Основные области адаптивной физической культуры (рекреационная, лечебная, 
оздоровительная) 

− Общее строение человека, основные части костного скелета. 
− Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и 

на снарядах; 
− Упражнения на развитие основных физических качеств. 
− Назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой  

к труду и защите Родины; 
− Оказание первой помощи на занятиях гимнастикой. 
−  Спорт и гимнастические виды спорта.  
− Индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 
 
Физические упражнения. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры 
Динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 
мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 
мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы). 
Комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп 
и увеличивающимся отягощением; 
Лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки;  
Подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  
Прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 
правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх 
вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнера в парах. 
Упражнения в танцах «Летка-енка». 
Фронтальное выполнение комбинации физических упражнений и танцевальных 
движений, в том числе по освоению основных условий участия во флешмобах. 
Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 
профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 
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стопы. Ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 
ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба). 
Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия. Сидя: вращение стопами 
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными 
шагами и лицом вперед по канату со страховкой.  
Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 
«Снежки». 
Логоритмические упражнения со стихами. 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− Оказание первой помощи при занятиях на лыжах. Признаки охлаждения и 
обморожения. 

− Техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 
переступанием на месте, торможение падением и плугом) 

 
Физические упражнения. 
Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 
переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Модуль «Плавание»  
Знания:  

− Правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 
(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах.  

− Техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде. 
− Виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

Физические упражнения. 
Учебные прыжки в воду. Проплывание любым способом техники (кроль, брасс на выбор). 
Плавание на скорость. 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 
Знания:  
− Техника безопасности в спортивной игре. Взаимодействие в спортивной игре. 
− Возможные причины травм в игре. Оказание первой помощи 
− Правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 
Физические упражнения. 
Подвижные игры на развитие быстроты, выносливости, ловкости. Пионербол. 
Волейбол: приём и передача мяча в парах разными способами, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности.  
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности.  
Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Адаптивная физическая 
культура» 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимсяс ЗПР 
осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  
и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 
Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, 
историческому и научному наследию, понимание значения физической культуры, 
адаптивной физической культуры в жизни современного общества, способность 
владеть достоверной информацией; 

- о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной 
спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях развития 
физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях  
о человеке. 

Гражданское воспитание: 
- представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  

в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических 
упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи. В процессе этой учебной деятельности, готовность оценивать своё 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм 
с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и 
моральной поддержки сверстникам при выполнении учебных заданий, 
доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов 
их устранения. 

Ценности научного познания: 
- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании 
человека в российской культурно-педагогической традиции; 
- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  
по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 
здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 
- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной 
работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими 
средствами информационных технологий; 
- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
- осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, 
ответственное отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том 
числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных 
жизнеобеспечивающих умений, установка на здоровый образ жизни, 
необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 
культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 
- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к 
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человеку, его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, 
ответственное отношение к собственному физическому и психическому здоровью,  
- осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, 
угрожающих здоровью и жизни людей; 
- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Программа так же помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 
требует специального обучения:  

˗ сформированность навыков применения физических упражнений для коррекции 
недостатков в физическом развитии; 

˗ сформированность умений   произвольно управлять телом, регулировать речь, 
эмоции; 

˗ сформированность навыков пространственной ориентации при выполнении 
двигательного действия; 

˗ сформированность умения применения двигательных действий во взаимодействии 
с окружающими для решения какой-либо проблемной ситуации; 

˗ сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 
(соблюдение правил безопасности при различных видах двигательной активностии 
др.); 

˗ сформированность умения логичного последовательного использования 
физических упражнений для саморазвития (развития физических качеств, 
повышения функциональных возможностей кардиореспираторной системы, 
укрепления здоровья в рамках самостоятельных занятий, утренней гигиенической 
гимнастики и т.д.); 

˗ сформированность умений проявлять коммуникативную инициативу и активности 
в играх со сверстниками и групповых занятиях физическими упражнениями. 

Метапредметные результаты: 
В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального 

общего образования у обучающегося с ЗПР будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие учебные познавательные 
действия: 

1) базовые логические действия: 
˗ ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих 
устных и письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической 
культурой на работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального 
благополучия, коррекцию двигательных нарушений, расширение двигательной 
активности; 

˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  
на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений по преимущественному 
воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 
навыков передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия 
материально-технической базы); 

2) базовые исследовательские действия: 
˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических 

упражнений, плавания, катания на лыжах; 
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˗ самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию 
упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием 
физических упражнений; 

˗ формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в 
том числе для целей эффективного развития физических качеств  
и способностей, освоении двигательных действий, улучшении темпо-ритмических 
характеристик и качества выполнения двигательных действий, способности 
конструктивно находить решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 
˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического 

восприятия в учебной деятельности иных учебных предметов, распознавать 
достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  
в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, 
туристических физических упражнений; 

˗ использовать средства информационно-коммуникационных технологий  
для решения учебных и практических задач (в том числе Интернет  
с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и 
возможности её использования для решения конкретных учебных задач. 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы следующие умения общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 
˗ вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать  

реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  
в диалоге; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное 
благополучие человека; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил 
при выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных 
эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения  
и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

2) совместная деятельность: 
˗ организовывать (при содействии взрослого) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели 
общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 
обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

˗ продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками  
при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  
и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего 
организма (снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты 
простудных заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного 
действия, освоение двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и 
образовательной среде); 
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˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  
и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям 
частоты пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и 
жизни; 

˗ проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении намеченных планов 
организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  
к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-
спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

˗ осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 
использованием различных средств информации и коммуникации. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 
освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  
для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с 
ЗПР на уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых 
знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 
ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 
физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно 
созданных движений и действий, эффективность которых оценивается 
избирательностью воздействия на строение и функции организма, а также 
правильностью, красотой и координационной сложностью всех движений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 
движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных 
вариантах в соответствии с изменяющейся игровой ситуацией  и оцениваются по 
эффективности влияния на организм в целом и по конечному результату действия 
(например, точнее бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с 
предлагаемой техникой выполнения или конечным результатом задания); 

˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, 
преодоление препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается 
комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления 
расстояния и препятствий на местности; 

˗ спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых 
искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 
классификацией и является предметом специализации для достижения 
максимальных спортивных результатов. К последней группе в программе  
по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения, 
если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 
упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические 
упражнения). 

Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 
сформированность у обучающихся определённых умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 
Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 
вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 
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˗ формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний 
принципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий 
физическими упражнениями; 

˗ знать основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 
˗ знать и формулировать простейшие правила закаливания и организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, уметь применять их 
в повседневной жизни. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения в положении стоя, сидя и при ходьбе; 
˗ составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней 

гимнастики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики. 
Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх; 
˗ выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами 

туристической деятельности. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  
для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, 
мягкий бег;  

˗ осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-
скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических 
предметов (гимнастическая палка, мяч); 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  
Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать упражнения простых пальчиковых игр - манипуляций, артикуляционной 

гимнастики, упражнений нейрогенной гимнастики без предметов. 
К концу обучения в 1 дополнительном классеобучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической 
культуре: 
Знания о физической культуре. С помощью направляющих вопросов, с использованием 
вспомогательного материала (карточек, плана и т.д.): 

˗ объяснять  понятия «физическая культура», «режим дня»; 
˗ иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного 

образа жизни;  
˗ знать и формулировать основные правила безопасного поведения в местах занятий 

физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в 
бассейне); 

˗ называть основные способы и особенности движений и передвижений человека; 
˗ понимать и раскрывать значение регулярного выполнения физическихупражнений 

для гармоничного развития, знать и описывать формы наблюдения за динамикой 
развития гибкости и координационных способностей; 

˗ знать основные виды разминки. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 
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˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  
и координации; 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы 
тела. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

˗ участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, с заданиями 
на выполнение движений под музыку, общаться и взаимодействовать в игровой 
деятельности, выполнять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 
координация), эффективность развития которых приходится на возрастной период 
начальной школы, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно 
важных навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на 
каждой ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом в 
обе стороны; упражнения с гимнастическими предметами (мяч, скакалка). 

˗ осваивать способы игровой деятельности.  
Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать упражнения простых сюжетных пальчиковых игр (с участием одной 

руки), звуковой гимнастики, глазодвигательной, нейрогенной гимнастики. 
˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, 

стоя, в ходьбе. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ различать основные разделы физической культуры (гимнастика, игры, туризм, 
спорт); 

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 
их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ объясняет в простых формулировках назначение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основныхфизических качеств; 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ выбирать и уметь составлять комплексы упражнений основной гимнастики для 
выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 

˗ уметь использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной 
постановки стопы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических 
качеств и способностей человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  
и скоростные способности); 

˗ принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности, оценивать 
правила безопасности в процессе игры; 

˗ знать основные строевые команды.  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

˗ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  
с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 
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гимнастики, измерять, сравнивать динамику развития физических качеств  
и способностей: гибкости, координационных способностей, измерять 
(пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении упражнений с 
различной нагрузкой; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  
с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
направленности их использования, по преимущественному воздействию на 
развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 
перестроения: 

˗ участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать 
ролевое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-
скоростных способностей; 

˗ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, 
мягким бегом вперёд, прыжками, подскоками, галопом; 

˗ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 
акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  
с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного 
воображения, меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 
прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе 
стороны); 

˗ осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями 
плавания (при наличии материально-технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с участием двух рук и 

сопровождением стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной гимнастик 
гимнастики, нейрогенной гимнастики. 

˗ осваивать технику дыхательных упражнений на вдох и на выдох, статические и 
динамические. 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 
˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки с предметами 

(гимнастическая палка, мяч, фитбол). 
˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и 

стоя). 
К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 
(рекреационная, оздоровительная, спорт); 

˗ - называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 
их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 
костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  
по физической культуре; 
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˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 
способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ самостоятельно проводить разминку по её видам: общую, партерную, разминку у 
опоры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений  
по целевому назначению; 

˗ организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет  
(на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 
выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия 
того или иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и 
способности; 

˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 
гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 
составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

˗ выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет  
с гимнастическим предметом/без гимнастического предмета (организатор 
эстафеты, главный судья, капитан, член команды). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений  
и комбинаций гимнастических упражнений с использованием в том числе 
танцевальных шагов, поворотов, прыжков; 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): кроль 
на спине, кроль; 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  
для развития гибкости, координационно-скоростных способностей; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и 
жизненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: 
построение и перестроение, перемещения различными способами передвижения, 
группировка, перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой 
и другие; 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать 
динамику их развития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий; 

˗ осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) 
с динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое 
расстояние; 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  
с использованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 
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˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: 
серию поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки  
с толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо  
и с полуповоротом, с места и с разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся 
скакалку; 

˗ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных 
условиях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  
в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических 
упражнений, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта  
(по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать упражнения логоритмики, различных видов дыхательных упражнений 

(грудное, диафрагмальное, полное). 
˗ Осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения. 
˗ осваивать и демонстрировать упражнения всогласованности движений отдельных 

звеньев тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, 
равновесии. 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах 
(гимнастическая лестница, скамейка). 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами 
(палка, массажный мяч). 

К концу обучения в 4 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей 
культуре человека; 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры 
(лечебная, рекреационная, оздоровительная);  

˗ называть и применять простые термины из разучиваемых упражнений, объясняет 
их функциональный смысл и направленность воздействия на организм; 

˗ представлять и описывать общее строение человека, называть основные части 
костного скелета человека и основные группы мышц; 

˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  
по физической культуре; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 
способностей человека; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении физических 
упражнений;определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 
травматизма; 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  
и условий занятий. 

Способы физкультурной деятельности: 
˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим 

физическим развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих 
процедур; 

˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей  
по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-
скоростные способности); 
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˗ объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных 
физических упражнений по виду спорта (по выбору); 

˗ общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 
˗ моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, 

координации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение 
эластичности мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другое; 

˗ составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами 
соревновательной деятельности. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, 
учебно-тренировочный процесс); 

˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 
способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  
и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки 
при выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте 
сердечных сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений 
при различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях 
обеспечения нагрузки на группы мышц в различных положениях  
(в движении, лёжа, сидя, стоя); 

˗ принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития 
собственных физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 
˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 
˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах  

при разучивании специальных физических упражнений; 
˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 
гимнастики; 

˗ выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и 
техники плавания; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 
˗ осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах  

при разучивании и выполнении физических упражнений; 
˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), 

выполнять плавание на скорость; 
˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  

по виду спорта (на выбор); 
˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и 

спортом; 
˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) 

при передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 
˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с 

одной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 
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˗ осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 
группах; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки 
(общая, партерная, у опоры); 

˗ осваивать универсальные умения в самостоятельной организации  
и проведении подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной  
и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 
Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции основных движений 

(пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, беге, 
прыжках, метании). 

˗ осваивать и демонстрировать упражнения для индивидуальной  коррекции 
нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ Осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной физической культуры 
(упражнения на расслабление, игры на расслабление) 
 

11.10 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по английскому языку на уровне начального общего 

образования опирается на требования к результатам освоения Федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в части Федеральной 
адаптированной образовательной программы начального общего образования для 
обучающихся с ЗПР и конкретизирует требования федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, предъявляемых в части предметного обучения 
учебному предмету «Иностранный (английский) язык»» обучающихся с задержкой 
психического развития, а также программой воспитания с учётом концепции или 
историко-культурного стандарта.   

Рабочая программа раскрывает цели образования, развития и воспитания 
обучающихся средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» на 
начальной ступени обязательного общего образования, описывает характеристику 
психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; место в структуре 
учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению планируемых 
результатов и к структуре тематического планирования 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» на уровне начального общего 
образования обеспечивает языковое и общее речевое развитие обучающихся, 
способствует повышению коммуникативной компетентности и облегчению социализации 
обучающихся с ЗПР.  

Овладение учебным предметом «Иностранный (английский) язык» представляет 
большую сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками на всех уровнях 
речевого функционирования на родном языке и особенностями становления и развития 
коммуникативных умений, недостаточной сформированностью основных мыслительных 
операций и знаково-символической (замещающей) функции мышления, спецификой 
памяти школьников. У обучающихся с ЗПР с запозданием формируются навыки 
языкового анализа и синтеза, долгое время происходит становление навыка 
звукобуквенного анализа, очевидные трудности обучающиеся с ЗПР испытывают при 
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формировании навыка письма и чтения. Недостаточность развития словесно-логического 
мышления и мыслительных операций значительно затрудняют усвоение правил 
правописания и формирования грамматических понятий. Все указанные трудности 
проявляются не только при освоении родного языка, но и иностранного. 

Преодоление перечисленных трудностей возможно при реализации важнейших 
дидактических принципов: доступности, систематичности и последовательности, 
прочности, наглядности, связи теории с практикой, а также коррекционной 
направленности обучения  

Программа отражает содержание обучения предмету «Иностранный (английский) 
язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе 
изучения английского языка у обучающихся с ЗПР формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к иностранному языку, стремление к его 
грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 
являются показателем общей культуры человека. На уроках обучающиеся получают 
практико-ориентированные умения по применению правил общения на английском языке 
и правил речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 
выборе адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач.  

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, 
разных видов речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства 
языка. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 
коммуникации. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются 
практическим путём. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
достигается за счет четких и простых по структуре инструкций к выполняемой 
деятельности, уменьшенного объема заданий, большей их практикоориентированности, 
подкрепленности наглядностью и практическими действиями, а также неоднократного 
закрепления пройденного, актуализации знаний, полученных ранее, применением 
специальных приемов обучения (алгоритмизации, пошаговости, организующей и 
направляющей помощи педагога и др.), соблюдении требований к организации 
образовательного процесса с учетом особенностей сформированности саморегуляции 
учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Организация специальных условий обучения предмету «Иностранный 
(английский) язык» построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 
предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов. Это 
обеспечивает у обучающегося с ЗПР пробуждение интереса к языку, желание овладеть 
словарным запасом, способами построения коммуникативного общения на иностранном 
языке, у школьников проявляются возможности осознания своих затруднений и 
соответствующие попытки их преодоления самостоятельно или с помощью педагога. 

При изучении учебного материала у обучающихся с ЗПР развиваются процессы 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков 
произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукобуквенного 
состава слова, наблюдения за буквенным изображением слова и его транскрипцией, 
объяснение значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются 
предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 
задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия 
сначала с помощью педагога, потом самостоятельно, следить за правильностью 
выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе при 
необходимости опираясь на смысловые опоры, что совершенствует систему произвольной 
регуляции деятельности. 

Учитель иностранного языка должен поддерживать тесную связь с учителем 
начальных классов и учителем-логопедом, так как трудности овладения родным языком 
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на всех уровнях его функционирования могут стать препятствием в овладении и 
иностранным языком. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования обучающихся, формируются основы функциональной грамотности, что 
придаёт особую ответственность данному этапу общего образования. Изучение 
иностранного языка обучающимися с ЗПР, в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и АООП 
НОО ОВЗ, начинается с 3 класса.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на 
концентрическом принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и 
новые требования. В процессе обучения освоенные на определённом этапе 
грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются на новом 
лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи. 

Программа учитывает специфику познавательного развития обучающихся с ЗПР и 
содержит перераспределение некоторых тем между классами, удерживая преемственность 
в освоении программного материала начальной и основной школы.   

Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, 
основанного на логике развития предметного содержания и учёте психологических и 
возрастных особенностей обучающихся с ЗПР, а также объём учебных часов для изучения 
разделов и тем курса. При этом для обеспечения возможности реализации принципов 
дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных потребностей и 
интересов обучающихся с ЗПР количество учебных часов может быть скорректировано. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности 
для реализации различных методических подходов к преподаванию учебного предмета 
«Иностранный язык» при условии сохранения обязательной части его содержания. 

Цели изучения учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Общие цели обучения иностранному языку в начальной школе можно условно 

разделить на образовательные, развивающие, воспитывающие. 
Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 
1) формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. 

е. способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 
возрастных возможностей и потребностей младшего школьника с ЗПР; 

2) расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 
новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

3) освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 
разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

4) использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 
(сравнение, анализ, обобщение и др.); 

5) формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 
разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 
начальной школе включают: 

1) осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов; 

2) становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 
речевого развития; 
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3) развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 
общения при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 

4) формирование регулятивных действий: планирование последовательных 
«шагов» для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 
деятельности; установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка 
деятельности с помощью педагога; 

5) становление способности к оценке своих достижений в изучении 
иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на 
иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 
культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
национальных ценностей. Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в 
реализацию воспитательных целей обеспечивает: 

1) понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 
общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

2) формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 
позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 
языка, готовности представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 
общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения; 

3) воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого 
осознания особенностей культуры своего народа; 

4) воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной 
культуре других народов; 

5) формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-
познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

Для обучающихся с ЗПР изучение иностранного языка имеет коррекционно-
развивающие цели, связанные с формированием жизненных (социальных) компетенций, 
расширении представлений о разнообразии социального и природного мира, 
формировании коммуникативных навыков и т.д. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в учебном плане 
Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего образования и изучается обучающимися с 
ЗПР в начальной школе в 3 и 4 классе по 2 часа в неделю (136 часов): 3 класс — 68 часов, 
4 класс — 68 часов. 

Содержание учебного предмета 

3 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя 

любимая еда.  
Мир моих увлечений. Любимый цвет. Любимая игрушка. Мой питомец. Выходной 

день.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Животные (в ближайшем окружении).   
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты (простые случаи). 
Популярные произведения детского фольклора. Популярные Литературные персонажи 
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детских книг. Широко известные Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Практическое овладение диалогической формой речи  
Ведение с использованием клишированных фраз с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 
стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, 
знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за 
поздравление; извинение; 2-3 реплики с каждой стороны 

диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника (простые 
частотные случаи); 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации с использованием 
языковой модели или образца; сообщение фактической информации, ответы на вопросы 
собеседника. 2-3 реплики с каждой стороны 

Коммуникативные умения монологической речи: 
Коллективное создание под руководством педагогического работника с опорой на 

ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: 
описание предмета, реального человека; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. по 
заданному алгоритму / с использованием языковой модели /с использованием опорных 
слов и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного 
содержания прочитанного текста с организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
Понимание в целом на слух речи педагогического работника и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с 
пониманием основного содержания, с опорой на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух иллюстрированных учебных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения; после предварительного анализа, 
понимание основного содержания прочитанного с направляющей помощью 
педагогического работника. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 
иллюстрации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (копирование букв, буквосочетаний, слов).  
Выбор и копирование подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 
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изображено. 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; 

вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей с опорой на иллюстрацию или используя слова для 
справки. 

Заполнение анкет с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна 
проживания) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка 
после коллективного обсуждения и с направляющей помощью педагогического 
работника. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством). 

 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное озвучивание букв английского алфавита  

(при необходимости с использованием   слуховой опоры). 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Наблюдение за связующим “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений (нераспространенные или 
малораспространенные). 

Различение на слух четко произносимых слов и адекватное, без ошибок 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с 
соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения 
гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах (с опорой на слуховую наглядность) 

Наблюдение и выделение в словах некоторых звукобуквенных сочетаний при 
анализе изученных слов с опорой на образец 

— Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с опорой на 
речевой образец.  

— Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления 
речевого образца. 

Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 

буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения (простые случаи).  
Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 
3 класса, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 
как элементы речевого этикета 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). (при 
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необходимости с использованием смысловой опоры); 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film)  с 

помощью педагогического работника, опираясь на визуальную подсказку 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка с направляющей помощью педагога 

 Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в 
утвердительной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 

именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.). 

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. (с 
использованием смысловой опоры); 

Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях (с 
визуальной опорой). 

Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis) 
Использование определённого, неопределённого и нулевого артиклей c именами 

существительными (наиболее распространённые случаи) с опорой на речевой образец. 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу. 
Узнавание союзов and и but (c однородными членами) в читаемых текстах, 

употребление союзов and и but (c однородными членами) в знакомых конструкциях. 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми существительными (much/many) с 

использованием смысловой опоры 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Личные местоимения в объектном 

(me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that — 
those). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their).  

Неопределённые местоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных 
предложениях (Have you got any friends? -Yes, I’ve got some.) некоторые случаи 
употребления 

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные 1-20  
Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (in, on, near, under) to, from. 
 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета во взаимодействии с учениками и учителем, принятого в стране/ 
странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством.  

Знание небольших произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 
некоторых персонажей популярных детских книг 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия 
родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного 
города/села; цвета национальных флагов) с использованием смысловой опоры, при 
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направляющей помощи педагогического работника 
 
Компенсаторные умения 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; иллюстраций после коллективного обсуждения с помощью 
педагогического работника. 

 

4 КЛАСС 
Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 
малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Популярные 
произведения детского фольклора. Популярные литературные персонажи детских книг. 
Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической речи: 
Практическое овладение диалогической формой речи. Ведение с опорой на речевые 

ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 
разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; 
поздравление с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение 
извинения; при направляющей помощи педагогического работника– 2-3 реплики с 
каждой стороны; 

диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; при направляющей помощи 
педагогического работника2-3 реплики с каждой стороны; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника. с использованием смысловой 
опоры при необходимости2-3 реплики с каждой стороны. 

Коммуникативные умения монологической речи. 
Коллективное создание с опорой на смысловые опоры, ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание предмета, 
внешности и одежды, рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, 
вопросы и/или иллюстрации (3-4 предложения). 

Коллективное создание под руководством педагогического работника, по готовому и 
коллективно составленному плану устных монологических высказываний в рамках 
тематического содержания речи по образцу. 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и/или иллюстрации после коллективной работы. 

Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 
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Понимание на слух речи педагогического работника и одноклассников и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов 
из 3-4 коротких предложений, построенных на изученном языковом материале, в 
соответствии с поставленной учебной задачей: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 
опорой   на иллюстрации.   

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 
повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного (при необходимости при направляющей помощи 
педагогического работника). 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(простые тексты). 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (простые случаи). 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, стихотворение. 
Письмо 
Создание подписей к картинкам, фотографиям (слово, словосочетание, простое 

предложение) с пояснением, что на них изображено с направляющей помощью 
педагогического работника. 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 
букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой учебной задачей (с 
использованием визуальной подсказки). 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 
фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 
соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка при 
направляющей помощи педагогического работника. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий, используя слова для справок, 
клишированные фразы. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец после 
предварительного анализа. 

 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее “r” (there is/there are), используя принцип «по аналогии». 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
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вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений, воспроизведение после 
предъявления речевого образца. 

Воспроизведение слов в ходе учебного диалога.   
Наблюдение правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных с использованием опор. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов с 
помощью педагогического работника, с визуальной подсказкой. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 
транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 
Наблюдение за соотношением знака английской транскрипции и букв или сочетаний.  
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции после предъявления речевого 
образца. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов после предварительного анализа. Правильная 

расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в 
конце предложения; запятой при обращении и перечислении; наблюдение знака 
апострофа в знакомых сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 
модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive Case) (с 
использованием справочной информации). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 
клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 
4 класса, включая 120 лексических единиц, усвоенных в предыдущий год обучения. 

Образование с опорой на иллюстративную модель при направляющей помощи 
педагогического работника в устной и письменной речи родственных слов с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 
play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 
film) (простые случаи, с опорой на наглядные опоры). 

Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление с опорой на 

языковую модель при направляющей помощи педагогического работника в устной и 
письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 
английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и 
отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is 
it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 

Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like 
porridge.). 

Модальный глагол can: для выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для 
получения разрешения (Can I go out?). 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи). 

Существительные во множественном числе, исключения (a book — books; a man — 
men). 

Союзы and и but (c однородными членами). 
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Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). 
Модальные глаголы must (в наиболее употребительных конструкциях, 

обслуживающих речевые ситуации общения между учениками и учителем). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу (big bigger, 

strong Stronger, large larger )). (наиболее употребительные случаи) 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  
Наречия времени. 
Обозначение даты и года с использованием смысловой опоры. Обозначение времени 

(5 o’clock). 
Количественные числительные 21-100 (с опорой на алгоритм создания) 
Порядковые числительные (1—4). При использовании в знакомых конструкциях ( 

I'm in the second grade I study in the second class | , He lives on the third floor) 
 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 
ситуациях общения между обучающимися и учителем: приветствие, прощание, 
знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством, разговор по телефону). 

Знание некоторых популярных произведений детского фольклора (рифмовок, 
стихов, песенок), персонажей популярных детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 
стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности) с опорой на иллюстрации, слова для справок при направляющей 
помощи педагогического работника 

 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении иллюстрированного текста языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).   
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий, языковых моделей. 
Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка при 

направляющей роли педагогического работника. 
 
Планируемые результаты освоения программы 

В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося с 
ЗПР будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 
обеспечивающие выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и его успешное 
дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования 
должны отражать готовность обучающихся с ЗПР руководствоваться ценностями и 
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приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 
Гражданско-патриотического воспитания: 
становление ценностного отношения к своей Родине — России; 
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 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный опыт; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с некорректным использованием 
средств языка). 

Эстетического воспитания: 
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, 

организованных педагогическими работниками. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); соблюдение правил 
безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе 
языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения на иностранном языке при направляющей и организующей 
помощи педагогического работника. 

Трудового воспитания: 
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

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

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; 
неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
первоначальные представления о научной картине мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1. Базовые логические действия: 

сравнивать под руководством педагогического работника объекты, принимать 
участие в определении основания для сравнения, устанавливать аналогии под 
руководством педагогического работника; 
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объединять части объекта (объекты) по определённому признаку под руководством 
педагогического работника; 

с помощью учителя определять существенный признак для классификации, 
классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма и по 
направляющим вопросам; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма, с опорой на схемы; формулировать запрос на 
дополнительную информацию, при необходимости обращаться за помощью к 
педагогическому работнику; 

под руководством педагогического работника устанавливать причинно-
следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 
знакомых по опыту, делать выводы с помощью педагогического работника. 

2. Базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов и с его помощью; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации; 

сравнивать под руководством педагогического работника несколько вариантов 
решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев и 
после предварительного обсуждения); 

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования) с 
помощью педагогического работника; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях после предварительного обсуждения под 
руководством педагогического работника. 

3. Работа с информацией: 

принимать участие в коллективном поиске и выбирать источник получения 
информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки и при 
направляющей помощи; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать (с помощью учителя, смысловых опор) текстовую, видео, 
графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей в процессе 
коллективной обучающей деятельности; 

с направляющей помощью педагогического работника, по аналогии создавать 
схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1. Общение: 

после коллективного обсуждения с комментариями педагогического работника 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 
условиями общения в знакомой среде; 
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проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 
корректно и аргументированно высказывать своё мнение, используя клишированные 

фразы и изученный языковой материал; 
строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей под 

руководством педагогического работника; 
создавать после коллективной подготовительной работы устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) по плану, аналогии. 
2. Совместная деятельность: 

формулировать с опорой на образец краткосрочные и долгосрочные цели 
(индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 
ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков под руководством педагогического работника; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

проявлять готовность выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; 
оценивать после совместного анализа под руководством педагогического работника 

свой вклад в общий результат. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1. Самоорганизация: 

проявлять способность продолжать учебную работу, совершая волевое усилие, при 
необходимости обращаться за помощью к педагогическому работнику; 

следовать алгоритму учебных действий, удерживать ход его выполнения, 
представлять результаты с помощью педагогического работника; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата под 
руководством педагогического работника;  

соотносить действия с планом с визуальной опорой; 
выстраивать последовательность выбранных действий, ориентируясь на алгоритм, 

план; 
2. Самоконтроль: 

устанавливать после совместного анализа причины успеха/неудач учебной 
деятельности с помощью педагогического работника; 

корректировать после совместного анализа свои учебные действия для преодоления 
ошибок, при необходимости обращаться за помощью; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом с опорой на 
эталон (образец) при указании на наличие ошибки. 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне в совокупности её составляющих — речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

3 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
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Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, применяя 
клишированные фразы, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 
тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (не менее 2-3 реплик со стороны каждого собеседника) под руководством 
педагогического работника; 

создавать после коллективного обсуждения устные связные монологические 
высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом 
не менее 3 фраз с вербальными и/или зрительными опорами под руководством 
педагогического работника; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 3 фраз) с 
организующей помощью педагогического работника. 

Аудирование 
в целом воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное с помощью педагогического 
работника; 

воспринимать на слух и понимать учебные иллюстрированные тексты, построенные 
на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в 
зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного содержания, со 
зрительной опорой (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 
читать вслух иллюстрированные учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения, демонстрируя 
понимание прочитанного в коллективном обсуждении с педагогическим работником. 

Письмо 
заполнять анкеты после коллективного обсуждения с опорой на алгоритм с 

указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые 
занятия и т. д.; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством; 

выбирать и копировать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них 
изображено, используя слова для справок, с направляющей помощью педагогического 
работника 

 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
после предъявления речевого образца применять правила чтения сложных сочетаний 

букв (например, -tion, -ight) в односложных, двусложных и многосложных словах 
(international, night);  

читать новые слова с опорой на речевой образец и с помощью педагогического 
работника; 

различать на слух и правильно произносить с помощью педагогического работника 
слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей 
(простые случаи). 

Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать буквы английского алфавита, используя визуальную поддержку;   
правильно писать изученные слова, используя визуальную поддержку;   
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) с помощью педагогического работника. 
Лексическая сторона речи 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 100-120 
лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) при поддержке 
педагогического работника, используя смысловые опоры. 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побудительные (в 
утвердительной форме) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые простые 
предложения под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 
It под руководством педагогического работника и/или опираясь на алгоритм; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с 
простым глагольным сказуемым (He speaks English) опираясь на визуальную схему; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 
предложения в утвердительной форме (Come in, please.) при поддержке педагогического 
работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глаголы в Present Simple 
Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 
и специальный вопросы) предложениях при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол can: для 
выражения умения (I can play tennis.) при поддержке педагогического работника и с 
визуальной поддержкой;  

использовать определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами 
существительными (наиболее распространённые случаи) в знакомых конструкциях при 
поддержке педагогического работника; 

существительные во множественном числе, образованные по правилу   (a book — 
books;) с визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 
предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.), используя опорную схему и при 
поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие 
количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many) 
используя опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности 
usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в 
объектном падеже используя опорную схему и при поддержке педагогического 
работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 
местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях используя 
опорную схему и при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 
whot, how, where, how many используя опорную схему и при поддержке педагогического 
работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 
числительные (1-12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления 
движения to (We went to Moscow last year.)  при поддержке педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on 
в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 
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Социокультурные знания и умения 
владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения после 
предварительного обсуждения (приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение 
благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 
языке используя опорную схему и при поддержке педагогического работника. 

4 КЛАСС 
Коммуникативные умения 
Говорение 
вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, 

диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм 
речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3-4 реплик со 
стороны каждого собеседника) под руководством педагогического работника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 
повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках 
тематического содержания речи для 4 класса в процессе коллективного обсуждения под 
руководством педагогического работника;(объём монологического высказывания — не 
менее 3-4 фраз); 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами в объёме не менее 3 фраз под руководством педагогического 
работника. 

Аудирование 
воспринимать на слух клишированные фразы и понимать речь учителя и 

одноклассников, вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух и понимать под руководством педагогического работника 

знакомые учебные и адаптированные аутентичные тексты из 3-4 коротких предложений, 
построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 
содержание в зависимости от поставленной учебной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 
зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(время звучания текста/текстов для аудирования — до 2-3 минуты). 

Смысловое чтение 
читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 
демонстрируя понимание прочитанного, под руководством педагогического работника; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка под руководством 
педагогического работника, используя визуальную поддержку при необходимости. 

Письмо 
заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, 

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д. под 
руководством педагогического работника; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий, используя клишированные фразы и опорные слова. 

 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
читать новые слова согласно основным правилам чтения под руководством 

педагогического работника; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения под 

руководством педагогического работника. 
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Графика, орфография и пунктуация 
правильно писать изученные слова, ориентируясь на образец; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятая при перечислении) с направляющей 
помощью педагогического работника 

Лексическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 100-120 лексических единиц, 
освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard) под руководством педагогического работника и визуальной опорой, 
комментированное выполнение задания. 

Грамматическая сторона речи 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи Past Simple Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Предложения с глаголом-
связкой to be в Present Simple Tense (My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it 
isn’t. ) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими 
глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.) под руководством 
педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с простым 
глагольным и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.) под 
руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Модальный глагол can для 
выражения и отсутствия умения (I can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go 
out?) под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Вопросительные слова 
(who, what, how, where, how many) под руководством педагогического работника и 
визуальной опорой; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to 
и Future Simple Tense для выражения будущего действия под руководством 
педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы 
долженствования must под руководством педагогического работника; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no под руководством педагогического работника;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года с 

использованием опорной таблицей; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени с 

использованием опорной таблицей; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные под руководством педагогического работника; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные 

под руководством педагогического работника. 
 
Социокультурные знания и умения 
владеть после коллективного обсуждения социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 
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общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 
поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
знать некоторых популярных литературных персонажей; 
знать небольшие популярные произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
 

11.11.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 
с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 

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

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 

 Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности 
на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 
образовательном процессе. 

Задачи программы: 
определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 
создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических и 
психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого-педагогической 
коррекции; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 
ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных 
потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников (при наличии). Организации и других организаций, 
специализирующихся в области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и 
других социальных институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 
           Принципы коррекционной работы 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 
работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения с учетом личностных изменений. 

4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 
потребностей и возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 
использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-
воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 
развития обучающегося и успешность его интеграции в общество. 

 Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего 
учебно-образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 
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упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 
обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 
сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 
целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 
письменной речи; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 
основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: развития познавательной сферы, специфических 
трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; определения 
социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогическими работниками); 
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 
организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию 
его поведения; 
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социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по 

решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной 
помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления 
процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими 
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 
проведение тематических выступлений для педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических 
особенностей обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной 
работы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 
актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 
значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 
специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в 
штате образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной 
работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 
комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 
партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 
организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня 
психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 
Социальное партнерство предусматривает: 
сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 
сотрудничество с родительской общественностью. 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения 
программы коррекционной работы, механизмы реализации программы. 

 
     Курсы коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: "Коррекционно-
развивающие занятия (логопедические, дефектологические, 
психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 
"Ритмика" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Коррекционно-развивающие занятия (дефектологические) 
Пояснительная записка 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

является обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при 
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

 

Общая характеристика курса «Психокоррекционные занятия 
(дефектологичекие)» 
Содержание курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 

определяется исходя из требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на 
коррекцию имеющихся недостатков в развитии ребенка, препятствующих освоению 
программы. Курс является обязательной частью АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.2.) и реализуется на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Основной задачей учителя-дефектолога является коррекционное воздействие на 
учебно-познавательную деятельность младшего школьника с целью ослабления 
нарушений познавательных процессов и развития до нормативного уровня необходимых 
для освоения учебного материала психофизических функций. Курс реализуется учителем-
дефектологом во внеурочной деятельности на индивидуальных и/или 
подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные 
разной степенью выраженности парциальной недостаточности высших психических 
функций и различными вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и 
познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного подхода к 
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обучающимся в процессе реализации курса. Предусматривается гибкость выбора 
тематического каркаса с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

Курс реализуется в рамках системы коррекционно-педагогической работы 
специалиста и поддерживается следующими направлениями деятельности: 
диагностическим, консультативно-просветительским, организационно-методическим. 

 

Цель и задачи курса 
Цель курса – предоставление помощи в освоении предметного содержания 

образовательной программы, коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности 
и психофизических функций, формирование базовых мыслительных операций, приемов 
мыслительной деятельности, необходимых для формирования учебных навыков и 
компетенций. 

Задачи курса: 
• Формирование учебного поведения и структурных компонентов учебной 

деятельности (ориентировочный этап, удержание алгоритма учебных действий, сличение 
с образцом, промежуточный и итоговый контроль). 

• Коррекция и развитие сенсорной и сенсомоторной сферы. 
• Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений. 
• Коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала. 
• Формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

базовых мыслительных операций. 
• Расширение разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 
• Восполнение образовательных дефицитов, обусловленных недостаточной 

готовностью к школьному обучению. 
• Формирование алгоритмов учебно-познавательных действий и коррекция 

учебных навыков на основе определения индивидуальных трудностей в обучении 
учащегося с ЗПР. 

• Формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

Особенности построения курса 
Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 
1. Сенсорное и сенсомоторное развитие. 
2. Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений. 
3. Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 
4. Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи. 
5. Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование приемов 

умственных действий. 
6. Восполнение образовательных дефицитов  (индивидуальный). 
 
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Модуль включает следующие разделы: «Развитие сенсорного восприятия и 

сенсорных эталонов», «Развитие перцептивных возможностей», «Развитие 
кинестетических основ движения», «Развитие графо-моторных функций», «Развитие 
межанализаторных систем», «Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса» 
(1, 1 дополнительный класс). 
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Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 
представлений» 

Модуль включает следующие разделы: «Ориентировка в пространстве (схеме) 
собственного тела и расположении объектов по отношению к телу», «Восприятие 
пространственного расположения объектов относительно друг друга», «Пространственная 
ориентировка на плоскости (горизонтальной, вертикальной)», «Развитие умений выражать 
пространственные отношения в речи, понимать и строить логико-грамматические 
конструкции», «Развитие временных представлений». 

 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Модуль включает следующие разделы: «Развитие познавательных процессов», 

«Познавательные действия при работе с алгоритмами», «Познавательные действия по 
преобразованию информации». 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
В модуль включены темы из учебного предмета «Окружающий мир». 
 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Модуль включает следующие разделы: «Анализ и синтез», «Сравнение», 

«Классификация», «Обобщение, конкретизация, абстрагирование», «Суждение и 
умозаключение». 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
В модуль включены темы из учебного предмета «Математика», «Русский язык». 
 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 
иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 
изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение 
часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании курса 
Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного 

курса определяется их особыми образовательными потребностями. Обучающиеся с ЗПР 
нуждаются в усилении роли предметно-практического оперирования, возможности 
наглядно представить, конкретизировать материал. Для них необходимо большее 
количество упражнений для закрепления. 

 Для обучающихся с ЗПР должен предусматриваться принцип «малых шагов», 
постепенное усложнение материала, поэтапность его предъявления. Школьникам 
дополнительно «разворачивают» учебное действие, прорабатывая отдельные операции и 
«шаги». Отрабатывается алгоритм выполнения последовательных действий, способность 
удерживать данный алгоритм. Отдельная работа проводится по осмыслению 
совершаемого действия. Вначале педагог совместно с ребенком проговаривает то, что ему 
предстоит выполнить, и то, что он выполняет. Впоследствии ребенок учится речевой 
регуляции действий, давать самостоятельный словесный отчет. 

Важной является помощь в становлении организованной деятельности. 
Прорабатываются этапы: ориентировки в задании, планирования предстоящих действий, 
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совершения алгоритма действий, осуществления сличения с образцом, контроля своих 
действий. Важной является специальная работа по структурированию деятельности 
ребенка с ЗПР при выполнении учебных заданий. 

Важное место занимает работа с пониманием и удержанием инструкции. С 
учащимися с ЗПР прорабатывается умение следовать инструкции, сличать полученный 
результат с тем, что надо было сделать в задании, работать с многозвеньевой 
инструкцией, понимать последовательность действий, определяемых инструкцией. 

Для обучающихся с ЗПР необходимо предусмотреть предъявление дозированной 
помощи, которая при постепенном уменьшении позволит осуществить переход от 
выполнения учебной работы под руководством и с помощью педагога к самостоятельному 
выполнению задания. Особое внимание должно уделяться формированию у обучающихся 
с ЗПР осознания своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных 
средств для их преодоления. Специальное внимание должно уделяться обучению 
использованию визуальных и смысловых опор.  

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы 
коррекционно-развивающего курса 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 
диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 
диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня 
учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. 
Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. 
Для этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 
основе диагностического материала в соответствии с возрастом обучающегося. Для 
определения сформированности метапредметных умений могут быть использованы 
задания из комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными 
действиями по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ 
обучающегося, тестовых и контрольных работ по предметам. 

 

Место курса в учебном плане 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ федеральная адаптированная 
образовательная программа начального общего образования направлена на 
коррекцию нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых 
образовательных потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена 
коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы. 
Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» 
является частью программы коррекционной работы и обязателен для изучения. В 
соответствии с учебным планом ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на 
изучение курса «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» отводится 2 
часа в неделю (68 часов в учебном году). 
Планируемые результаты 

1 КЛАСС  
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение 

и называние основных цветов спектра. Сопоставление цвета окружающих предметов с 
эталонами цветов. Плоскостные геометрические фигуры, выделение признаков формы. 
Нахождение в окружающем пространстве предметов определенной формы. 
Классификация предметов и их изображений по форме. Величина предметов и объектов. 
Обозначение словом величины предметов, результатов сравнения предметов по величине. 

Развитие перцептивных возможностей: Различение неречевых звуков, 
громкости и удаленности источника звука. Воспроизведение простых ритмических рядов 
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после прослушивания (хлопки, отстукивание). Выделение заданного звука на слух. 
Различение зрительно воспринимаемых объектов, реалистичных, силуэтных, контурных, 
наложенных, зашумленных. Различение тактильных ощущений (по весу, гладкости, 
жесткости). Определение предметов на ощупь («волшебный мешочек», буквенный и 
цифровой гнозис). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение заданных движений 
по поэлементному подражанию, по показу, по инструкции (упражнения на развитие 
статистической координации движений, принятие и удержание позиции рук, 
динамическая организация движений, переключение движений, реципрокные движения). 

Развитие графо-моторных функций: Выполнение движения руки в заданном 
направлении.  Развитие умения проводить линии (прямые, косые, изогнутые) от заданного 
начала к заданному концу, между границами, по образцу (штриховки, лабиринты, 
дорожки).  Копирование узоров, обводка графических изображений ведущей рукой, двумя 
руками. Корректировка правильного захвата и удержания ручки, карандаша. 

Развитие межанализаторных систем: Отработка синхронизации в системах 
глаз-рука, ухо-рука, глаз-ухо-рука, улучшение координации и пространственно-
графической ориентации (межполушарные доски, рисование, нанизывание предметов 
обеими руками). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: 
Выполнение дифференцированных движений руки (нанизывание, шнуровка, 

выкладывание мозаики, работа с мелкими предметами; конструирование из палочек по 
образцу). 

 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 
Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений о схеме тела (отношения 
выше-ниже, над-под, левее-правее). Обозначение расположения предметов в пространстве 
с точкой отсчета от себя, отражение пространственных отношений в речи. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 
друга: Развитие пространственных представлений о взаимоотношении объектов в 
пространстве относительно друг друга. Конструирование из элементов плоскостной 
геометрической мозаики по образцу. Перекодирование плоскостных изображений в 
объемные. Ориентировка в пространственных признаках предметов (определение сторон 
предметов, наполняющих пространство). Ориентировка в пространстве помещения: 
определение пространственного расположения объектов (ближе/дальше, справа/слева 
относительно какого-либо ориентира). Знакомство со схемой пространства (кабинета). 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 
вертикальной): Развитие навыков микроориентировки (поверхность листа бумаги, доски; 
клеточное поле). Ориентировка на листе бумаги: верх/низ, право/лево (выполнение 
графических узоров по образцу, упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах). 
Развитие ориентировки в клеточном поле с пошаговым перемещением предмета по 
инструкции (два шага направо, один вниз, три шага влево).  Пространственная 
ориентировка на листе по схеме (найди дорожку к домику по схеме). Перенос 
графического изображения с вертикальной поверхности доски на горизонтальную 
плоскость листа. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 
и строить логико-грамматические конструкции: Употребление в речи слов с 
пространственным значением: ближе, дальше, выше, ниже, слева, справа, между, в 
середине, впереди, сзади, вверху, внизу. 

Развитие временных представлений: Последовательность событий (части суток, 
дни недели, времена года). Понятия «раньше», «позже». Лента времени (дни недели). 
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Ориентировка в режиме дня школьника, обозначение последовательности событий с 
помощью слов: вечером, утром, ночью, днем, сначала, потом. 

 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Развитие познавательных процессов: Развитие зрительного восприятия 

натуральных предметов, моделей предметов и восприятия предметных изображений, 
константности восприятия (узнавание предметов, изображенных в разных ракурсах и 
разном графическом исполнении: теневом, контурном, зашумленном). Отработка приема 
сличения зрительно воспринимаемых объектов (зрительное соотнесение и нахождение 
объекта, идентичного заданному, в ряду похожих). Развитие целостности зрительного 
восприятия: определение объекта по его части, его частичному контуру.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 
заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять 
внимание и переключать его между объектами на учебном материале 1 класса. 

Знакомство с приёмами опосредованного запоминания, установление связи между 
словом и графическим символом (запоминание и воспроизведение слов с опорой на 
картинку, пиктограмму). 

Познавательные действия при работе с алгоритмами 
Формирование умения работать по образцу, ориентироваться на детали, 

планировать свои действия и следовать образцу. Формирование умения определять 
последовательность выполнения действий и составлять простые инструкции из двух-трех 
шагов на учебном материале 1 класса.  

 Знакомство с алгоритмом учебных действий, развитие способности удерживать 
алгоритм, сопоставлять свои действия с каждым шагом алгоритма на учебном материале 1 
класса (характеристика звука, звуко-буквенный анализ слова, выделение ударного слога). 

Познавательные действия по преобразованию информации 
Выполнение приёма кодирования и декодирования информации (шифровка слов, 

обозначение символами предметов и признаков предметов). Знакомство со способами 
составления простой схемы к математическому рассказу, текстовой задаче. Развитие 
способности понимать и использовать простые схемы (слог, слово, предложение, звук, 
признаки предмета). 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
Предложение. Связь слов в предложении. Составление предложений по картинкам 

и демонстрируемым действиям по лексической теме «Школа». Расширение и уточнение 
представлений по теме «Школа». 

Связь предложений в рассказе. Обучение рассказыванию по сюжетной картинке с 
опорой на вопросы по теме «Осень». Пополнение представлений о сезонных изменениях в 
живой и неживой природе.  

Рассказы-описания. Обучение составлению устного рассказа по опорным схемам 
по лексической теме «Растения».  Расширение и уточнение представлений о разнообразии 
растений, частях растений. Пополнение словаря обобщающими понятиями «комнатные», 
«садовые», «полевые» растения. 

Знакомство со сравнительным описанием. Расширение представлений по 
лексической теме «Домашние животные». Составление сравнительных описаний 
домашних животных с опорой на вопросы и/или графические схемы.  

Обучение составлению рассказов по серии картинок, связанных единым сюжетом, 
по лексической теме «Дикие животные». Пополнение представлений о диких животных, 
их разнообразии, строении, образе жизни. 
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Знакомство с алгоритмом пересказа по вопросному плану по лексической теме 
«Зима. Помощь животным и птицам».  Обогащение словаря названиями зимних явлений, 
агрегатных состояний воды, уточнение понятий «зимующие и перелетные птицы».  

Пересказ по картинному плану по лексической теме «Мой дом». Уточнение 
словаря по лексической теме «Мой дом. Части дома. Что есть (вещи) в доме». 

Составление рассказов по демонстрируемым действиям (видеоматериалам) по 
лексической теме «Профессии».  Расширение представлений по лексической теме 
«Профессии взрослых», о трудовых действиях, месте работы, профессиональных 
принадлежностях. 

Знакомство с алгоритмом пересказа текстов описательного характера по 
лексической теме «Мой город. Транспорт». Уточнение и расширение представлений о 
городских объектах, инфраструктуре города, способах передвижения по городу.  

Обучение пересказу текстов с выраженной причинно-следственной связью по 
лексической теме «Весна. Сезонный труд людей». Обогащение представлений о весенних 
изменениях в живой и неживой природе, сезонном труде взрослых, инструментах и 
садовом инвентаре. 

 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Анализ и синтез: Формирование навыка анализирующего наблюдения. Предметы 

вокруг нас: их свойства и признаки. Выделение признаков и свойств предметов. 
Узнавание предмета по заданным характеристикам. Абстрагирование свойств предметов – 
цвет, форма, размер, толщина, вкус, запах, материал, пространственное расположение. 
Схематическое изображение признаков. Упорядочивание рядов фигур по выделенному 
признаку (выкладывание дорожки из блоков Дьенеша по цвету/форме/размеру/толщине; 
по схеме/устной инструкции с изменением одного и более признаков). Сопоставление 
признаков, наблюдение за изменяющимися признаками (что изменилось – цвет и форма, 
форма и размер и тд). Совмещение признаков объекта (нахождение объектов по двум и 
более заданным признакам, заполнение матрицы по совмещению двух признаков, 
например, цвета и формы). 

Развитие навыка планомерного анализа при сопоставлении идентичных картинок. 
Развитие тонкости анализа, умения выделять малозаметные детали (найди на картинке 
всех друзей мальчика). Отработка приемов соотносительного анализа (сделай все рисунки 
одинаковыми, сделай из двух разных фигур одинаковые, найди объект по образцу, 
напиши на рисунке номера фигур, из которых составлен медвежонок). 

Формирование навыка планомерного анализа сюжетной картинки, простых 
картинок со скрытым смыслом, нелепиц. 

Синтезирование объекта (разрезные картинки). Формирование целостного 
восприятия ситуаций, изображенных на картинках. 

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (геометрическая мозаика, 
сложи узор из 4 кубиков, танграм). 

Выделение существенных признаков предмета, житейского понятия. 
Сравнение: Отличительные и сходные признаки объекта. Сопоставление объектов 

по признакам сходства и отличия. Использование понятий «такой же», «одинаковый», «в 
отличии от», «не такой как». 

Выделение признаков для сравнения предметов, выполнение сравнения по 
заданному признаку (по длине, по ширине и тд).  

Отработка навыков сравнения идентичных картинок (найди отличия). 
Сопоставление признаков, нахождение среди схожих объектов одинаковых и разных 
частей (у какого чайника, ручка как у чайника 6; у какого чайника форма отличается от 
чайника 3 и т.д.). 
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Сравнение конкретных житейских понятий. Нахождение оснований для сравнения 
(по форме, по размеру и т.д.). Знакомство и удержание алгоритма сопоставления при 
сравнении по заданным характеристикам или найденному основанию (избегание 
«соскальзывания» с признака сравнения -  стол деревянный, а на стуле сидят). Отработка в 
речи описания сравнения (уже/шире, длиннее/короче и т.д.). 

Классификация: Формирование умения группировать предметы по заданному 
основанию и одному признаку (сгруппируй эти фигуры по цвету/ животных по месту 
обитания/ по тому, кто что ест).  Формирование умения выбирать основание для готовой 
классификации по одному признаку. Формирование умения абстрагировать признак для 
классификации, давать словесную характеристику выделенному классу.  

Многоаспектная классификация геометрических плоскостных и объемных фигур 
на основе практических действий (со сменой основания классификации: по цвету, по 
форме, по размеру и тд). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Знакомство с обобщающими 
словами, отработка умения называть одним общим словом два предмета (парта, стул – 
мебель). Обобщение и конкретизация конкретных житейских понятий по визуальной 
опоре (клен – дерево).  

Накопление видовых и родовых конкретных житейских понятий (стол - мебель, 
дерево - растение). Конкретизация видовых конкретных житейских понятий по роду 
(назови транспорт).  

Выделение лишнего предмета на невербальном материале (четвертый лишний).  
Знакомство с алгоритмом определения конкретных житейских понятий через род и 

видовое отличие (чашка – это посуда, из которой пьют напитки или чай). 
Формирование умения устанавливать логические отношения (соедини линией и 

покажи отношения «ты следуешь за мной»/ «мама-детеныш). 
Установление причинно-следственных зависимостей между двумя действиями, 

событиями (сначала-потом). Установление последовательности событий в серии 
сюжетных картинок. 

Понимание обобщенного смысла загадок. Понимание скрытого смысла текстов с 
сюжетом, близким жизненному опыту ребенка. Понимание сюжетов с нелепыми 
ситуациями. 

Знакомство с пословицами и поговорками. Различение прямого и переносного 
смысла пословиц. Пояснение скрытого смысла пословиц на примере героев сюжетной 
картинки. 

Суждение и умозаключение: Установление и продолжение закономерности в 
узоре, логическом ряду из фигур. Формирование умения выполнять систематизацию с 
опорой на наглядность (кто старше, что теплее). Определение закономерности 
расположения объектов (один – три изменяющихся признака) в заданиях по типу 
«Девятая клеточка». 

Формирование умения делать умозаключения по аналогии на невербальном 
материале. Знакомство с истинными и ложными суждениями. 

Знакомство с решением простых аналитических задач (Лена и Ира читали. Кто-то 
из девочек читал книгу, кто-то журнал. Лена читала книгу. Что читала Ира?) 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
 
Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Обучение грамоте» 
Коррекция и закрепление учебного навыка условно-графической записи слов и 

предложений, умения определять границы предложения. 
Коррекция и закрепление учебного навыка деления слов на слоги. 
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Коррекция и автоматизация учебного навыка определения ударного слога, умения 
постановки ударения в словах. 

Коррекция и развитие учебного навыка соотнесения звука с графемой, умения 
различать гласные и согласные звуки. 

Формирование и автоматизация моторной программы написания графем, 
различение схожих по начертанию прописных букв. 

Коррекция и восполнение учебного приема определения звукового состава слова. 
Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения количества звуков и букв в 

слове. 
Отработка алгоритма учебного действия правописания мягкого знака в конце и 

середине слова. 
По учебному предмету «Математика» 
Коррекция и отработка учебных приемов оперирования множествами объектов в 

предметно-практической деятельности (отношения «столько же», «больше», «меньше»; 
«больше (меньше) на …»). 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа рассказов с математическим 
содержанием, установление связи между действиями с объектами и числовыми данными: 
объединение множеств, удаление части множества. 

Коррекция и восполнение учебного навыка соотнесения количества предметов с 
числом, обозначение числа цифрой. 

Коррекция и автоматизация навыка количественного и порядкового счета. 
Коррекция и отработка навыка сравнения чисел на основе соотнесения двух 

множеств в предметно-практической деятельности. Отработка умения записывать 
результат сравнения. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 5). 
Коррекция и восполнение учебного навыка установления последовательности 

числового ряда. Прямой и обратный счет. 
Коррекция и отработка учебного навыка называния, обозначения, 

последовательности чисел от 1 до10. 
Коррекция и отработка учебного навыка определения состава числа (от 2 до 10). 
Отработка учебных навыков моделирования математических действий сложения и 

вычитания в предметно-практической деятельности. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Различение, выделение 

и называние цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. Выкладывание 
цветоряда по светлоте. Плоскостные и объемные геометрические фигуры, выделение 
признаков формы. Выделение формы объектов окружающего мира. Практическая 
деятельность по овладению сенсорным эталоном формы: рисование предметов разной 
формы, их группировка, сопоставление, конструирование и др. 

Выстраивание сериационных рядов предметов по параметру убывающей или 
возрастающей величины.  Развитие точности глазомера. 

Развитие перцептивных возможностей: Дифференциация звуков по громкости  
и высоте звука (неречевых и речевых). Воспроизведение сложных ритмических рядов, 
воспринятых на слух с опорой на  визуальную поддержку. Распознавание объектов, 
представленных в разных графических образах. Тактильное различение  поверхностей, 
свойств поверхностей,  барических ощущений, определение на ощупь предметов, сходных 
по форме. 

Развитие кинестетических основ движения: Выработка алгоритма 
двигательных программ, выполнение кинезиологических упражнений. 
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Развитие графо-моторных функций: Развитие координированных графических 
движений. Выполнение графических упражнений: рисование по точкам, клеточкам 
копирование сложных узоров, копирование фигур. Рисование по обводке двумя руками.  
Выполнение простых графических диктантов.   

Развитие межанализаторных систем: Отработка координации в системе «глаз-
рука», развитие скоординированных действий и пространственно-графической 
ориентации (выполнение синхронных движений в одном и разных направлениях обеими 
руками одновременно, выполнение зеркальных движений, упражнения на развитие 
перекрестной координации движений). 

Развитие мелких мышц руки и конструктивного праксиса: Укрепление мелких 
мышц руки, выполнение практических действий с мелкими предметы и материалами 
разной консистенции. Конструирование из палочек по сложному образцу. 

 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 
Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений о схеме тела, 
пространственных взаимоотношениях «частей» собственного тела (отношения слева-
справа: покажи левой рукой правое ухо).  Моделирование пространственного 
расположения предмета относительно себя по инструкции с визуальной опорой. 
Определение направлений в пространстве относительно себя, относительно предмета. 
Употребление в речи слов с пространственным значением. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 
друга: Моделирование пространственных отношений реальных объектов по образцу и 
словесной инструкции (конструирование из объемных фигур). Перекодирование 
плоскостных изображений в объемные. Ориентировка в пространстве с помощью схемы. 
Схемы пути. Знакомство со схемой пути передвижения (в помещении школы).  
Составление простейших схем пути. Соотнесение расположения предметов и объектов в 
реальном пространстве со схемой,  расположение предметов в реальном пространстве по 
схеме.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 
вертикальной): Понимание пространственных отношений ближе/дальше, выше/ниже, 
перенесенных на плоскостное изображение. Отработка пространственной ориентировки 
на листе бумаги: копирование сложных узоров с пространственными элементами, 
выполнение графических диктантов. Проработка пространственных отношений на 
листе/клеточном поле между, над/под, из-за/из-под, слева/справа. Ориентировка на 
клеточном поле с мысленным перемещением предмета и определением места конечной 
остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять 
шагов вниз) при последовательном предъявлении инструкции. Ориентировка в системе 
координат на плоскости (определи место нахождения фигур, запиши их координаты - А8, 
Г1).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 
и строить логико-грамматические конструкции: Понимание простых логико-
грамматических конструкций, содержащих пространственные понятия ближе/дальше, 
выше/ниже, вверху/внизу (по типу Дом ближе реки. Что находится дальше?) Понимание и 
употребление пространственных предлогов в речи. 

Развитие временных представлений: Измерение времени (минуты, часы, сутки, 
неделя, месяц, год). Понятия «вчера», «сегодня», «завтра». Времена года. 
Последовательность месяцев их сезонная отнесенность. Знакомство с календарём. Лента 
времени (месяцы). Обозначение последовательности событий с помощью слов: раньше, 
позже, часто, редко, рано, поздно, чаще, реже. 
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Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 
материале» 

Развитие познавательных процессов: Различение букв/цифр в наложенных 
(зашумлённых) изображениях, разных изображений одной буквы/цифры. Зрительное 
соотнесение и нахождение заданной буквы в ряду похожих. Формирование зрительного 
восприятия графического образа письменных букв, цифр (умения выделять элементы 
письменных букв алфавита – строчных и заглавных и группировать их по количеству 
элементов, по открытости – закрытости букв). Узнавание и называние предметов, 
изображённых в разных ракурсах. Опознавание буквы/цифры по её части и нахождение 
части буквы или цифры.  

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 
заданном объекте, на нескольких объектах. Отработка навыка удерживать произвольное 
внимание в течение заданного времени. Формирование способности распределять 
внимание и переключать его между объектами на учебном материале 1 дополнительного 
класса. 

Знакомство с приёмом запоминания и воспроизведения информации с опорой на 
схему, запоминание букв и цифр с опорой на ассоциации. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения 
руководствоваться образцом при выполнении задания. Отработка умения выполнять 
учебные действия по алгоритму (алгоритм поиска главных членов предложения, алгоритм 
сложения с переходом через разряд). Отработка навыка работы с алгоритмом применения 
правила по визуальной опоре (правописание слов с разделительным мягким и твёрдым 
знаком).  

Познавательные действия по преобразованию информации: Работа со схемами: 
отработка умения ориентироваться в схеме и использовать её при выполнении задания. 
Составление схемы к задаче и задачи по схеме. Обозначение схемой логических 
отношений. 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
Пересказ по опорным картинкам на основе прочитанного и/ или прослушанного 

рассказа описательно-повествовательного характера по теме «Времена года». Расширение 
и уточнение представлений о смене времен года, причинах сезонных изменений в живой и 
неживой природе. 

Обучение алгоритму составления плана пересказа рассказа, содержащего 
сравнительные описания, по лексической теме «Зимующие и перелетные птицы». 
Обогащение представлении о разнообразии птиц Средней полосы России.  

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок прочитанного и/ или 
прослушанного текста по лексической теме «Профессии взрослых» Пополнение 
представлений о профессиях взрослых в городе и селе, специальных трудовых умениях и 
навыках.  

Обучение алгоритму составления выборочного пересказа по плану по лексической 
теме «Явления природы». Уточнение и конкретизация представлений о разнообразии 
явлений природы в разных регионах России, сезонных явлениях природы, опасных 
природных явлениях.  

Алгоритм поиска в тексте опорных слов для составления краткого пересказа по 
лексической теме «Природа вокруг нас». Расширение и уточнение представлений о 
разнообразии природных зон разных регионов Земли, правилах безопасного поведения в 
природе. 

Обучение творческому пересказу текстов с открытым финалом по лексической 
теме «Школьная жизнь. Когда учиться интересно». Обогащение представлений о 
правилах поведения школьника, обязанностях школьника, способах организации своей 
деятельности, широких возможностях современной школы. 
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Творческий пересказ текстов с выраженной причинно-следственной связью с 
обозначенным финалом по лексической теме «Здоровье человека». Расширение 
представлений о строении и функционировании тела человека, охране здоровья. 

Творческих пересказ тестов с открытым началом и финалом (по обозначенной 
середине рассказа) по лексической теме «Транспорт». Уточнение представлений о видах 
транспорта (наземный, подземный, водный, воздушный, космический/ специальный, 
грузовой, пассажирский), устройстве транспорта, правилах безопасного поведения на 
транспорте. 

Алгоритм составления вопросного плана рассказов описательного характера по 
лексической теме «Домашние питомцы». Обогащение представлений о разнообразии 
пород кошек и собак, уходе за разными домашними питомцами.  

Составление рассказов повествовательного характера по личным наблюдениям, 
демонстрируемым действиям (видеоматериалам) с использованием опорных слов, 
опорных рисунков по лексической теме «Государственные и семейные праздники». 
Формирование представлений о государственных праздниках нашей страны, их истории и 
значении.  

 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Анализ и синтез: Выделение признаков объектов и явлений.  
Упорядочивание рядов предметов по заданному признаку. Совмещение признаков 

объектов по двум-трём характеристикам.  Формирование навыка соотносительного 
анализа (сопоставление по образцу, сличение идентичных изображений, нахождение 
одинаковых объектов).  

Выделение части из целого. Синтезирование объекта (восполнение недостающих 
частей фигуры, конструирование букв из элементов, разрезные картинки). Формирование 
пространственного анализа и синтеза (конструирование узоров из 9 кубиков по образцу в 
натуральную величину/разделенному на части). 

Развитие анализирующего наблюдения. Отработка планомерности и точности 
анализа, умения выделить малозаметные детали картинки, проясняющие сюжет, картинок 
со скрытым смыслом.  Формирование навыка планомерного анализа нелепиц. 

Выделение признаков конкретных житейских понятий. Знакомство с определением 
существенных и несущественных признаков. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления при сравнении объектов. 
Отработка алгоритма сравнения объектов. Выделение признаков сходства и различия 
геометрических фигур, чисел, математических выражений. Отработка речевых 
конструкций, используемых при сравнении. 

Знакомство с приёмами образного сравнения (идет, как черепаха) 
Классификация: Отработка навыка группировки предметов по разным основаниям 

на основе практических действий. Формирование умения выбирать основание для 
классификации объектов. Формирование умения группировать объекты по двум 
совмещённым признакам по заданному основанию (по цвету и форме; по форме и 
размеру). Знакомство с приемом отнесения объекта к классу (определи к какой группе 
относится предмет на картинке). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых 
отношений. Формирование умения относить объект к роду по визуальной опоре (Найди 
все цветы, мебель, посуду; подбери пары слов по образцу: тополь – дерево). Определение 
отношений последовательного подчинения конкретных понятий с опорой на наглядность 
(береза – дерево – растение). 

Формирование умения определять конкретные житейские понятия через род и 
видовое отличие по заданному шаблону (Сахарница – это посуда для _________; 
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Хлебница – это посуда для ____________; Масленка – это посуда для __________. Посуда 
для хлеба, сахара, масла). 

Составление определения конкретного житейского понятия из двух частей (ВРАЧ                 
это человек                         это электроприбор 

 ЛАМПА           который лечит                        для освещения). 
Выделение лишнего предмета, выделение лишнего конкретного житейского 

понятия (четвертый лишний). 
Отработка умения устанавливать логические отношения (Найди предметы, которые 

связаны между собой; как связаны между собой пчела и улей?). 
Определение причины и следствия в событиях, близких к жизненному опыту. 

Установление последовательности событий серии сюжетных картинок. 
Понимание сюжетов, содержащих проблемную ситуацию. Развитие понимания 

обобщенного смысла, заключенного в притче. 
Формирование умения сопоставлять значение пословицы/поговорки с 

предложенной ситуацией, объяснять значение с опорой на пример. Выполнение 
совместного анализа пословицы и поговорки, объяснение смысла на примере героев 
сюжета и по аналогии с образцом, на примере жизненной ситуации из личного опыта. 

Суждение и умозаключение: Установление логической последовательности в ряду 
фигур, изображений, предметов (продолжи рисовать фигуры, не нарушая 
закономерность). Установление закономерности в числовых рядах. Отработка умения 
делать умозаключение по аналогии после совместного анализа. Построение суждений с 
логической связкой НЕ. 

Понимание и использование речевых конструкций с логической связкой И, ИЛИ. 
Решение аналитических задач с опорой на схему (Ира и Яна были в театре: кто-то в 

субботу, кто-то в воскресенье. Яна не была в театре в воскресенье. Кто был в субботу?), 
решение логических задач с оперированием двумя суждениями (Егору математика 
давалась легче, чем Лене, Лене легче, чем Денису. Кому математика давалась легче 
всего?). 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Русский язык» 
Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, 

закрепление написания графем. 
Формирование и автоматизация моторной программы написания слов по образцу и 

под диктовку. 
Коррекция и восполнение учебного приема постановки ударения в словах и 

деления слов на слоги. 
Коррекция и закрепление учебного навыка правописания мягкого знака, как 

показателя мягкости согласных звуков в конце и середине слова, коррекция умения 
различать слова со смягчающим мягким знаком и разделительным твердым знаком. 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твердого 
знака. 

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочетаний 
ча-ща, чу-щу, жи-ши. 

Коррекция и закрепление учебного навыка определения слов названия предметов, 
названий действий, признаков предметов. Выполнение группировки по заданному 
основанию. 

Коррекция и восполнение учебного навыка различения твердых и мягких, звонких 
и глухих согласных звуков. 

Отработка алгоритма учебных действий при правописании буквосочетания чк-, чн-. 
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Отработка учебного алгоритма определения и правописания заглавной буквы в 
словах. 

По учебному предмету «Математика» 
Коррекция и восполнение учебного навыка определения состава числа (от 2 до 10). 
Коррекция и развитие учебного навыка анализа текстов с математическим 

содержанием, установление связи между действиями с объектами и числовыми данными: 
объединение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько 
единиц. 

Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления 
математической связи между данными и искомым числом (в арифметических задачах на 
объединение множеств, удаление части множества, увеличение/уменьшение на несколько 
единиц). 

Коррекция и отработка учебного навыка присчитывания и отсчитывания по 2, по 3, 
по 4. 

Отработка алгоритма приемов устных вычислений  ± 1, 2;  ± 3, 4 в пределах 10 с 
использованием числового ряда. 

Коррекция и отработка навыка применения переместительного свойства сложения 
для случаев вида:  + 5,  + 6,  + 7,  + 8, + 9. 

Коррекция и развитие навыка установления числовой последовательности от 1 до 
20, отработка приема образования чисел второго десятка. 

Коррекция и отработка приема вычислений, основанных на знаниях по нумерации: 
10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. Отработка умения совершать проверку вычислений посредством 
предметно-практического оперирования объектами. 

Коррекция и отработка приема устных вычислений с переходом через десяток по 
алгоритму учебных действий. 

Коррекция и отработка навыка решения составных задач в два действия на основе 
блок-схем. 

2 КЛАСС  
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Развитие сенсорного восприятия и сенсорных эталонов: Отработка умений 

тонкой зрительной ориентировки цветовых оттенков. Выделение разновидностей 
геометрических форм, мысленное расчленение сложных форм на определенные сочетания 
простых фигур, моделирование предметов разной формы.  Константность восприятия 
формы. Аналитическое восприятие величины: выделение разных измерений - длины, 
ширины, высоты, толщины. Восприятие различных параметров величины с помощью 
практических действий наложения, прикладывания, промеривания, ощупывания, 
измерения, группировки предметов по выделенному признаку. 

Развитие перцептивных возможностей: Воспроизведение сложных 
ритмических рядов на слух. Воспроизведение ритмических рядов в условиях 
межмодального переноса (графическая запись рядов по памяти, воспринятых на слух; 
отстукивание ритма по графической записи). Распознавание объектов в условиях 
затрудненного зрительного восприятия. Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами. Упорядочивание рядов предметов по тактильным свойствам (мягкость, 
гладкость, упругость, густота). 

Развитие кинестетических основ движения: Развитие реципрокной 
координации, динамической организации двигательного акта. Синхронизация работы 
обеих рук (собирание мелких деталей левой и правой рукой поочередно, одномоментно). 

Развитие графо-моторных функций: Отработка тонкодифференцированных 
графических движений. Рисование графических сложных узоров, копирование 
изображений по клеточкам.  Выполнение графических заданий в разных плоскостях 
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(горизонтальных вертикальных, наклонных) и разными материалами. Выполнение 
графических диктантов и самодиктантов. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной координации. 
Воспроизведение ритмических рядов в условиях межмодального переноса. 

 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 
Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Определение направлений в пространстве 
относительно себя, относительно предмета. Отражение пространственных отношений в 
речи, моделирование пространственных отношений по словесной инструкции. 
Самостоятельное употребление предлогов и составление пространственных речевых 
конструкций. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 
друга: Ориентировка в пространстве с помощью схемы, моделирование пространственных 
отношений объектов по схеме. Составление схемы пространства. Чтение и составление 
схемы пути. Определение и отметка на схеме места расположения предметов реального 
пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 
вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги (графические диктанты 
по схеме с указанием движения в пространстве, копирование по клеточкам с разворотом 
изображения, дополнение симметричных частей изображения). Ориентировка на 
клеточном поле с перемещением предмета мысленно и определением места конечной 
остановки (где будет находиться робот, если сделает два шага влево, три шага вверх, пять 
шагов вниз) при предъявлении двух-трёх ступенчатой инструкции с увеличением 
количества шагов. Ориентировка в системе координат на плоскости (нахождение 
предмета/буквы/ цифры в клетке по заданным координатам).  

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать и 
строить логико-грамматические конструкции: Понимание и употребление в речи 
логико-грамматических конструкций, содержащих пространственные отношения (по типу 
Лена выше Оли, но ниже Тани. Кто из девочек выше всех? Зима перед осенью или осень 
перед зимой?) 

Развитие временных представлений: Представления о настоящем, прошедшем, 
будущем времени. Знакомство с календарём. Развитие чувства времени. Лента времени 
(календарные даты). 

 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Развитие познавательных процессов:  Развитие скорости восприятия и 

переработки зрительной информации: нахождение заданных зрительных объектов в 
сложных графических изображениях (найди все яблоки, котят и т.д.). Развитие тонкости и 
дифференцированности зрительного восприятия (различение объектов, сходных в 
изображении: яблоко и персик, трамвай и троллейбус, шорты и брюки и т.д.). 
Распознавание простых конфликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 
заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять 
внимание и переключать его между объектами на учебном материале 2 класса. 

Знакомство с алгоритмом запоминания текста (на материале учебного предмета 
чтение и окружающий мир) с помощью смысловой группировки материала.  

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения 
выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления двузначных чисел в 
виде суммы разрядных слагаемых, алгоритм устного сложения и вычитания в пределах 
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100 без перехода через разряд,  алгоритм письменного сложения и вычитания в пределах 
100.  

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание 
безударной гласной в корне слова,  правописание слов с мягким знаком в середине слова и 
перед согласными, правописание слов с безударными гласными в корне, правописание 
слов с парным по звонкости-глухости согласным на конце слова или пред согласным). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Преобразование 
информации, работа с таблицами: заполнение таблицы по рисунку, тексту,  анализ и 
переработка данных таблицы. Знакомство с представлением информации в виде 
столбчатых диаграмм (заполнение таблицы по диаграмме, сравнение данных диаграммы). 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
Составление сравнительного описания предметов, портретных описаний по 

опорным графическим схемам/ опорным словам/ вопросам по лексической теме «Моя 
семья. Мой дом». Знакомство с алгоритм сочинения загадки-описания.   Расширение 
представлений о родственных связях людей, устройстве современного 
городского/сельского дома. 

Алгоритм выборочного пересказа текстов описательно-повествовательного 
характера по вопросному плану, выделения частей рассказа по лексической теме «Моя 
страна». Обогащение представлений о государственном устройстве России, 
государственных символах, о народах России.  

Обучение алгоритму составления предложений из слов, данных в грамматически 
правильной и в начальной форме, по лексической теме «Природа моего края».  
Объединение предложений в текст по плану. Пополнение представлений о природных 
зонах родного края, разнообразии его растительного и животного мира, сезонных 
изменениях в природе, полезных ископаемых, связях между живой и неживой природой и 
деятельностью человека. 

Обучение алгоритму поиска в тексте ответов на вопросы, составления кратких и 
полных ответов по лексической теме «Рукотворный мир». Алгоритм составления 
объяснения значения слов. Обобщение и конкретизация представлений о том, что создано 
природой и создано человеком, об истории вещей, о возможностях современного 
человека. 

Составление предложений из слов, определение порядка предложений в коротком 
тексте по лексической теме «Звёздное небо. Планеты Солнечной системы». Алгоритм 
работы по плану текста-описания. Расширение представлений о космосе, космических 
объектах и освоении космоса человеком. 

Обучение алгоритму определения и обозначения границ предложений в текстах 
описательно-повествовательного характера по лексической теме «Дикие и домашние 
животные». Обучение делению текста на части, составлению плана текста. Уточнение 
представлений о сходствах и отличиях разных групп животных.  

Ответы на вопросы по текстам естественно-научной тематики. Алгоритм 
составления вопросного плана пересказа/изложения. Обучение составлению по схемам 
сложносочиненных и/или сложноподчиненных предложений по лексической теме 
«Комнатные растения и уход за ними». Обогащение представлений о комнатных 
растениях, уточнение понятий «светолюбивые, теневыносливые, влаголюбивые, 
засухоустойчивые».  

Составление из простых предложений сложносочиненных и сложносочиненных 
предложений по лексической теме «Сезонные изменения в живой и неживой природе. 
Сезонные занятия людей в городе и на селе». Отработка приема составления загадок – 
описаний по опорной схеме. Пополнение представлений о сезонных изменениях, о 
влиянии сезонных изменений на жизнь растений, животных и на деятельность человека.  
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Отработка алгоритма работы с деформированным предложением по лексической 
теме «Мой город». Отработка умения составления текста по картинке и плану. 
Расширение представлений о городских учреждениях, о транспортных, промышленных, 
культурных, информационных ресурсах города, городских коммуникациях. 

Восстановление деформированных предложений и дополнение предложений по 
лексической теме «Моя школа. Школьные товарищи» с опорой на личный опыт, текущие 
наблюдения. Развитие представлений о возможностях и трудностях современных 
школьников, о школьных информационных ресурсах. 

 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Анализ и синтез: Выделение существенных признаков конкретных житейских и 

простых учебных понятий. Различение существенных и несущественных признаков 
предметов, объектов, явлений (сад, лес, гроза). Объединение по существенным признакам 
конкретных понятий.  

Синтезирование объекта (восполнение недостающей части сюжетной картинки, 
восстановление слов с пропущенными буквами).  

Упорядочивание логических рядов, числовой последовательности на основе 
выделения изменяющихся признаков. 

Развитие навыков анализирующего наблюдения и тонкости анализа. Выделение в 
сложной картинке со скрытым смыслом деталей, определяющих противоречие сюжета.  

Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, совмещение). 
Упорядочивание объектов на основе определения закономерности в изменяющихся 
признаках. 

Сравнение: Выделение в ряду предметов, сходных по заданному признаку (найди 
среди чашек те, у которых такой узор). Выделение признаков сходства в ряду 
представленных объектов (чем похожи все эти чашки). Сравнение групп объектов. 
Нахождение общих признаков группы (воздушный транспорт – птицы – насекомые). 
Формирование умения понимать и объяснять образные сравнения. 

Классификация: Отработка умения делить объекты на классы по заданному 
основанию. Соблюдение правил классификации. Формирование умения проверки 
результатов произведённой классификации. Выполнение классификации на учебном 
материале (числа, звуки, математические выражения; по роду, по отнесенности к правилу 
и т.д.) 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых 
отношений простых учебных понятий (существительное – часть речи). Формирование 
умения относить объект к роду (подбери слова к обобщающему слову).  

Определение отношений последовательного подчинения простых учебных понятий 
(звонкий согласный – согласный звук – звуки). Ограничение понятий (одежда – зимняя 
одежда; стол – письменный стол). Формирование умения определять простые учебные 
понятия через род и видовые отличия, по алгоритму (корень, прилагательное, 
полуостров). Выделение лишнего понятия по существенному признаку. 

Отработка умения устанавливать причинно-следственные отношения в описанных 
событиях, в серии сюжетных картинок. Понимание сюжета картинки с юмористическим 
содержанием. Понимание скрытого смысла текстов, подтекста юмористических рассказов. 

Формирование умения сопоставлять значение пословиц и поговорок с 
содержанием прочитанных текстов. Объяснение пословиц и поговорок с опорой на 
читательский опыт. Соотнесение скрытого смысла пословиц и поговорок с основной 
мыслью рассказа, характером и поступков его героев. Объяснение пословиц и поговорок 
со значением, содержащим причинно-следственные связи поступков. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять 
главную мысль текста, составлять план, выделять содержащиеся в тексте основные 
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события, устанавливать их последовательность, осуществлять поиск информации в тексте, 
уметь сопоставлять информацию, оценивать достоверность информации на основе текста. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по 
аналогии с опорой на вопрос. Понимание речевых конструкций с логическими словами 
все, некоторые (Все квадраты четырехугольники. Некоторые четырехугольники – 
квадраты). 

Решение аналитических задач (Маша молчаливее Жени, Женя молчаливее Иры. 
Кто наиболее разговорчивый?  

Все мальчики нашего класса собирают марки или открытки. Мой одноклассник 
Петя не собирает открытки. Что собирает Петя?) 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов по учебному предмету «Русский язык» 
Коррекция и восполнение учебного приема соотнесения звука и буквы, печатной и 

прописной буквы, коррекция умения списывания теста. 
Формирование и отработка навыков моторной программы написания слов и 

предложений под диктовку. 
Коррекция и восполнение учебного приема определение места написания мягкого 

знака в словах, как показателя мягкости. 
Коррекция и закрепление учебного навыка правописания разделительного твердого 

знака. 
Коррекция и отработка учебного умения устанавливать связь слов в предложении. 
Коррекция и отработка умения определять ударный и безударные гласные в словах. 

Формирование умения определять гласные, в правописании которых нужно сомневаться. 
Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при правописании 

заглавной буквы в словах. 
Отработка алгоритма учебных действий при определении общей части слова в 

однокоренных словах. 
Коррекция и развитие учебного навыка определения ударной и безударной гласной 

в корне слова, умения определять гласные в написании которых стоит сомневаться. 
Отработка алгоритма учебных действий проверки безударного гласного в корне 

слова. 
По учебному предмету «Математика». 
Коррекция и восполнение приема устных вычислений с переходом через десяток в 

пределах 20 с опорой на числовой ряд. 
Отработка навыка образования чисел от 20 до 100 с использованием предметно-

практического оперирования, с последующей записью и чтением чисел. 
Коррекция и развитие учебного навыка анализа условия задачи, установления 

математической связи между данными и искомым числом, отработка алгоритма 
составления задачи, обратной данной на нахождение неизвестного слагаемого, 
неизвестного уменьшаемого, вычитаемого. 

Коррекция и отработка устных приемов вычислений в пределах 100 с опорой на 
вспомогательные средства (вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – 20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 
24 , 26 + 7, 35 – 8). 

Коррекция и отработка алгоритма решения уравнений (12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 
2 = 8). 

Коррекция и отработка алгоритма письменных приемов сложения и вычитания 
двузначных чисел с переходом через десяток в пределах 100. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия умножения 
в предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи умножения со 
сложением. 
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Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на умножение с опорой на 
блок-схему. 

Отработка учебных навыков моделирования математического действия деления в 
предметно-практической деятельности, закрепление понимания связи между 
компонентами и результатом умножения для выполнения деления. 

Коррекция и отработка умений решать текстовые задачи на деление с опорой на 
блок-схему. 

3 КЛАСС  
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Развитие перцептивных возможностей: Вычленение объектов в условиях 

затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тактильное различение 
объектов и предметов: температурные ощущение, восприятие чувства тяжести от разных 
предметов, словесное обозначение ощущений. Развитие дифференцированных ощущений 
(холодный, холоднее, мягкий – мягче, шершавый – шершавее).   

Развитие кинестетических основ движения: Удержание алгоритма выполнения 
заданных двигательных программ: одновременные, чередующиеся реципрокные 
движения, развитие согласованности движений. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 
тонкодифференцированных графических движений. Рисование сложных графических 
узоров, копирование изображений по клеточкам. 

Развитие межанализаторных систем: Развитие слухомотроной координации, 
выполнение сложных графических диктантов по словесной инструкции.  Воспроизведение 
ритмических рядов в условиях межмодального переноса.  

 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 
Ориентировка в пространстве (схеме) собственного тела и расположении 

объектов по отношению к телу: Развитие представлений об относительности 
пространственных отношений: соотнесение парно-противоположных направлений своего 
тела с направлениями стоящего впереди и напротив человека; сравнение реальных 
пространственных отношений с их отображением в зеркале; при повороте на 90 и 180. 

Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 
друга: Чтение и самостоятельное составление схем пути. Составление схемы маршрута 
при помощи различных ориентиров. Моделирование пространственных отношений по 
словесной инструкции и по предложенной схеме пространства.  

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 
вертикальной): Отработка умений ориентировки на листе бумаги (зеркальное 
копирование узоров, рисунков по клетчкам, рисование по опорным точкам объёмных 
фигур). 

Отработка умений зеркально отображать графические объекты относительно 
вертикальной, горизонтальной и диагональной линий. 

Развитие умения проводить мысленные перемещения простых объектов в 
пространстве с определением итогового расположения. 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 
и строить логико-грамматические конструкции: Отработка умений создавать в речи 
логико-грамматические конструкции, выражающие пространственные отношения (по 
типу Я купил книгу, после того как позвонил другу. Если вчера был понедельник, то 
завтра будет…). 

Развитие временных представлений: Меры времени. Определение времени по 
часам. Лента времени (события жизни). Возраст и роли в семье: сопоставление понятий и 
составление схемы: дед – отец – сын – брат; бабушка – мать – дочь – сестра. 
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Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Развитие познавательных процессов: Отработка навыков дифференцированного 

зрительного восприятия (различение разных объектов в сложных графических 
изображениях). Отработка навыков зрительного распознавания: нахождение идентичной 
заданному образцу последовательности групп цифр/букв в ряду других. Распознавание 
конфликтных изображений. 

Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 
заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять 
внимание и переключать его между объектами на учебном материале 3 класса. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 
материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. 
Отработка навыков воспроизведения информации по визуальной опоре. 

Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения 
выполнять учебные действия по алгоритму (алгоритм представления многозначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых,  разбор слова по составу, правописание приставок и 
предлогов, алгоритм определения рода имён существительных, определение склонения 
имён существительных, устные приёмы сложения и вычитания, отработка алгоритмов 
письменных приёмов сложения и вычитания, умножения и деления). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание слов с 
безударными гласными в корне, правописание слов с непроизносимыми согласными в 
корне, правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне, мягкий знак на 
конце имён существительных после шипящих). Работа с алгоритмом применения правила 
с опорой на схему. 

Познавательные действия по преобразованию информации: Знакомство со 
способами анализа информации, представленной в виде чертежа, таблицы, диаграммы, 
схемы. 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
Текст. Определение признаков текста. Упражнения в определении темы текстов на 

материале лексической темы «Природа и её разнообразие». Расширение и уточнение 
представлений о разнообразии неживой природы, о телах, веществах, частицах, 
разнообразии веществ, круговороте веществ в природе, о почве. 

Части текста. Отработка приемов составления вопросов к частям текста для 
подготовки к подробному изложению на материале лексической темы «Жизнь растений». 
Пополнение представлений о разнообразии растений, значении Солнца для растений, 
размножении и развитии растений. 

Главная мысль текста. Знакомство со структурой сочинения повествовательного 
характера по наблюдениям по лексической теме «Жизнь животных». Обогащение 
представлений о разнообразии животного мира, о развитии, размножении и питании 
животных. Формулирование выводов по результатам наблюдений.  

Тип текста. Упражнения в определении главной мысли текста. Отработка умения 
изложения текстов повествовательного характера, воспринятых на слух, на материале 
лексической темы «Охрана природы». Развитие представлений об охране неживой и 
живой природы, взаимосвязи природы и деятельности человека, правилах экологической 
безопасности.  

Отработка алгоритма анализа грамматических и речевых ошибок в тексте на 
материале лексической темы «Мы и наше здоровье». Развитие представлений об 
организме человека, органах чувствах, строении и функционировании систем организма, и 
здоровом образе жизни.  
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Отработка алгоритма анализа стилистических и логических ошибок в текстах на 
материале лексической темы «Действия в опасных и чрезвычайных ситуация». 
Расширение и уточнение представлений о причинах возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуациях, действиях в ситуации опасности, работе специальных служб 
спасения. 

Обучение составлению художественных и деловых текстов описательного 
характера на материале лексической темы «Полезные ископаемые». Пополнение 
представлений о полезных ископаемых, их роли в экономике, профессиях, связанных с 
добычей и переработкой полезных ископаемых.  

Составление текста сочинения описательного характера по рисунку/фотографии  на 
материале лексической темы «Путешествия по России».  Расширение представлений о 
достопримечательностях разных регионах России, региональных праздниках и 
мероприятиях, сохранении исторических памятников, возможностях современных 
Российских городов, способах передвижения в путешествии по России. 

Отработка приемов изложения текста-рассуждения на материале лексической темы 
«Я и мои друзья». Уточнение представлений о внутреннем мире человека, о нравственных 
качествах человека, об общественной морали, о взаимоотношениях младшего школьника 
со сверстниками.  

Развития умения составления выборочного изложения на материале лексической 
темы «Какая бывает промышленность». Обогащение представлений о разных отраслях 
промышленного производства, профессиях на производстве, роли промышленности в 
экономике, экологической безопасности промышленного производства. 

 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Анализ и синтез: Выделение существенных признаков простых учебных понятий 

(имя существительное, квадрат, растение). Различение существенных и несущественных 
признаков простых учебных понятий. Характеристика объекта по признакам (стол: 
деревянный, кухонный, тёмный, низкий; вода: прозрачная, холодная, пресная).  

Синтезирование объекта (восполнение недостающих слов в предложении на основе 
восприятия целостного контекста; восполнение текста по его началу и концу с опорой на 
серию сюжетных картинок).  

Отработка навыков пространственного анализа и синтеза (конструирование узоров 
из 6-9 кубиков по образцу уменьшенной величины и на основе зрительного соотнесения. 

Сравнение: Нахождение признаков для сопоставления учебных понятий, сравнение 
по выделенному признаку. Отработка алгоритма сравнения простых учебных понятий. 

Использование образных сравнений в речи. Уместное употребление образного 
сравнения в соответствии с заданным контекстом.  

Классификация: Классификация конкретных житейских понятий, простых 
учебных понятий. Отработка алгоритма проверки результатов произведенной 
классификации. Определение оснований для многоаспектной классификации. 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Определение родо-видовых 
отношений простых учебных понятий (корень – часть слова, дополнение – 
второстепенный член предложения, четное число - числа). 

Определение отношений последовательного подчинения простых учебных понятий 
(Москва – столица – город; квадрат – четырехугольник – геометрические фигуры). 

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий по существенным 
признакам с исключением лишнего. Понимание текстов с с назидательным содержанием, 
с юмористическим содержанием. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: ориентироваться в 
содержании текста, интерпритировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно 
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и неявно заданную информацию, упорядочивать информации по заданному основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Тематические 
группы пословиц и поговорок,  исключение «лишней» пословицы по смысловому 
признаку. Определение в значении пословиц и поговорок противоположных по смыслу 
суждений. Соотнесение скрытого смысла пословиц и поговорок с основной мыслью 
притчи. 

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключения по 
аналогии. Построение суждений из двух посылок (Все дети нашего двора умеют кататься 
на лыжах Оля живет в нашем дворе. Какой вывод правильный? Оля умеет кататься на 
лыжах. Оля не умеет кататься на лыжах.) 

Решение аналитических задач (Сева, Валера, Витя и Глеб делали шкафы: двое – 
книжные, двое – платяные. Сева и Глеб, Глеб и Витя делали разные шкафы, Валера – 
платяные. Кто делал книжные шкафы?) 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов:  
по учебному предмету «Русский язык» 
Коррекция и восполнение учебного навыка определения главных членов 

предложения, умения задавать вопрос к подлежащему и сказуемому. 
Коррекция и развитие навыка орфографической зоркости при правописании слов с 

удвоенными согласными. 
Отработка алгоритма учебного действия определения парных звонких-глухих 

согласных, требующих проверки при написании. 
Отработка алгоритма учебного действия правописания парных звонких-глухих 

согласных в конце слова или перед согласным. 
Коррекция и восполнение учебного умения определять части речи 

(существительное, прилагательное, глагол), отработка алгоритма учебных действий по 
отнесению слова к определенной части речи. Коррекция и развитие учебного приема 
согласований частей речи в роде и числе. 

Формирование и закрепление умения определять учебное понятие по алгоритму (на 
примере понятий по теме Части речи).  

Коррекция и развития навыка орфографической зоркости при написании сочетаний 
ча-ща, чу-щу, жи-ши, чк-чн, чт, щн, нч, правописания частицы НЕ с глаголом. 

Коррекция и отработка учебного навыка определения частей слова по алгоритму. 
Правописание суффиксов, приставок. 

Отработка алгоритма учебных действий правописания слов с глухими и звонкими 
согласными в корне, непроизносимым согласным в корне. 

Отработка алгоритма учебных действий при определении склонений имен 
существительных. 

по учебному предмету «Математика» 
Коррекция и восполнение навыка письменных вычислений с переходом через 

десяток в пределах 100. 
Коррекция и отработка умения определять порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками. 
Коррекция и отработка навыка решения уравнений. 
Коррекция и отработка навыка решать текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел с опорой на блок–схему. 
Коррекция и отработка навыка решения примеров с табличными случаями 

умножения и деления. 
Отработка алгоритма приема умножения двузначного числа на однозначное. 
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Отработка алгоритма приема деления двузначного числа на однозначное. 
Коррекция и отработка учебного навыка деления с остатком. 
Коррекция и закрепление умений образования трехзначных чисел, сравнения 

трехзначных чисел, замены трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Отработка алгоритмов письменного сложения и вычитания в пределах 1000. 

4 КЛАСС  
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
Развитие перцептивных возможностей: Отработка навыков распознавания 

объектов в условиях затрудненного зрительного восприятия, из сложного чертежа. Тонкая 
дифференциация предметов на ощупь (выпуклый, вогнутый, колючий, стеклянный, 
металлический, пластмассовый). Развитие дифференцированных осязательных ощущение 
(мокрое, влажное, сухое и т.д). 

Развитие кинестетических основ движения: Выполнение кинезиологических 
упражнений на основе предварительной речевой инструкции. 

Развитие графо-моторных функций: Совершенствование 
тонкодифференцированных графических движений. Копирование по клеточкам сложных 
графических изображений. Выполнение сложных графических диктантов и 
самодиктантов. 

 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений» 
Восприятие пространственного расположения объектов относительно друг 

друга: Развитие понимания относительности пространственных отношений: учить 
мысленно представлять себя на месте, которое занимает в пространстве тот или иной 
предмет, сравнивать расположение предметов в реальном пространстве с их 
отображением в зеркале, определять пространственные отношения между собой и 
окружающими предметами после поворота на 90о и 180о. 

Пространственная ориентировка на плоскости (горизонтальной, 
вертикальной): Отработка умений ориентировки на плоскости (перенос изображений в 
измененном масштабе, рисование планов местности по тексту в заданном масштабе). 

Развитие умений выражать пространственные отношения в речи, понимать 
и строить логико-грамматические конструкции: Отработка умений строить логико-
грамматические конструкции: 

- инверсионные речевые конструкции - Папа разбудил маму. Кто спал? 
- конструкции с наличием обратимости выражения - Вася поужинал после того, как 

сделал уроки. Что было раньше? 
- конструкции пространственно-временных отношений, выраженных при помощи 

предлогов - Зима перед осенью. Правильно ли это?; После пятницы наступает четверг. 
Правильно ли это? 

Развитие временных представлений: Определение времени по цифровым и 
аналоговым часам. Перевод единиц времени. Лента времени (исторические события и 
даты). 

 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
Развитие познавательных процессов: Отработка навыков зрительного 

различения, сопоставления и распознавания зашумлённых, наложенных, силуэтных, 
теневых, конфликтных изображений. Проработка дифференцированности зрительного 
восприятия. Тренировка скорости и увеличение объема зрительного восприятия. 
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Развитие произвольного внимания. Отработка навыка удерживать внимание на 
заданном объекте, на нескольких объектах. Формирование способности распределять 
внимание и переключать его между объектами на учебном материале 4 класса. 

Отработка приемов запоминания и воспроизведения учебного материала. 
Познавательные действия при работе с алгоритмами: Отработка умения 

выполнять учебные действия по алгоритму (определения спряжения глагола, определения 
падежа имен прилагательных, навыка чтения и записи многозначных чисел в пределах 
миллиона, сравнения чисел по классам и разрядам, письменного сложения и вычитания 
многозначных чисел, письменного умножения и деления многозначного числа на 
однозначное и т.д.). 

Отработка навыка работы с алгоритмом применения правила (правописание 
безударных личных окончаний глаголов, правописание безударных падежных окончаний 
имен существительных 1,2,3 склонения в единственном числе и т.д.). 

Познавательные действия по преобразованию информации: Отработка навыка 
преобразования информации, представленной в виде таблицы, схемы, графика, 
диаграммы в другой вид (текст, запись, чисел, числовых выражений и т.д.). 

 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
Составление краткого изложения прослушанного текста на материале лексической 

темы «Небесные тела. Планеты Солнечной системы». Пополнение преставлений о 
небесных телах, планетах Солнечной системы, годовом цикле вращения Земли, влиянии 
Луны на жизнь на планете, освоении космоса человеком. 

Составление подробного изложения прослушанного текста на материале 
лексической темы «Разнообразие и красота природы России». Обогащение преставлений о 
равнинах и горах России, морях, озёрах и реках России, природных 
достопримечательностях.  

 Отработка приемов анализа и редактирования сочинений, нахождения ошибок 
разного типа на материале лексической темы «Охрана природы». Пополнение 
представлений о причинах возникновения экологических проблем, сокращения 
численности животных и растений, о Красной книге России, о мерах по охране природы 
России, природных заказниках и заповедниках. 

Составление сочинения-описания с опорой на вопросный план на материале 
лексической темы «Растениеводство и животноводство». Развитие представлений о 
растениеводстве и животноводстве, их значении в экономике, профессиях в сельском 
хозяйстве. 

Развитие умений составлять творческое изложение повествовательного текста по 
измененному плану/с изменением лица рассказчика на материале лексической темы 
«Древний мир». Формирование представлений об истории человечества, жизни людей 
разных эпох. 

Отработка приемов составления сочинения по наблюдениям с элементами 
рассуждения на материале лексической темы «Школьная жизнь». Развитие представлений 
о возможностях и необходимости образования, морально-нравственных и правовых 
основах взаимоотношений между людьми, возможностях современной школы. 

Составление изложения теста-описания по лексической теме «Регионы России». 
Расширение представления о природных зонах и экосистемах разных регионов России. 

Составление текста сочинения –рассуждения на материале лексической темы 
«Государственные праздники России». Развитие представлений о государственных 
праздниках России, их значении в жизни народа, о семейных традициях празднования. 

Составление научного теста на материале лексической темы «Наш край. 
Поверхность нашего края». Обогащение представлений о географических особенностях 
Москвы и Московской области, о реках и озёрах, почве, холмах, равнинах, природной 
зоне и экосистемах родного края. 
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Составление текста сочинения по аналогии с другим текстом на материале 
лексической темы «Путешествие в прошлое России». Формование представлений о 
важных событиях в истории России, о жизни людей в России в разные исторические 
эпохи. 

 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
Анализ и синтез: Оперирование признаками объекта (выделение, сопоставление, 

совмещение) объекта и простого учебного понятия.  Сопоставление простых учебных 
понятий на основе выделения существенных признаков. Характеристика объекта, 
простого учебного понятия по признакам (растение: однолетнее, травянистое, луговое, 
светолюбивое).  

Упорядочивание логических рядов на основе выделения существенных 
изменяющихся признаков. Отработка навыков пространственного анализа и синтеза 
(конструирование из 16 кубиков по образцу в уменьшенную величину на основе 
зрительного соотнесения).  

Выполнение детального анализа сюжетной линии серии картинок со скрытым 
смыслом, с юмористическим содержанием. 

Сравнение: Отработка навыков сравнения простых учебных понятий. 
Использование в речи образных сравнений. 

Классификация: Отработка навыков классификации простых учебных понятий. 
Выполнение различных видов группировок на материале учебных предметов 
(группировка слов по грамматическим признакам, группировка классов растений, 
животных и т.д.). 

Обобщение, конкретизация, абстрагирование: Отработка умения давать 
определение простому учебному понятию с опорой на алгоритм.  

Обобщение объектов и конкретных житейских понятий/простых учебных понятий 
по существенным признакам с исключением лишнего. 

Отработка познавательных действий при работе с информацией: определять и 
различать основную и второстепенную информацию на основе текста, сопоставлять 
факты из разных частей текста, определять место искомой информации (нахождение 
заданного смыслового фрагмента); интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, 
используя неявно заданную информацию. 

Отработка умения объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок. Понимание 
оценочных суждений нравственного смысла поступков, заключенного в пословице и 
поговорке. Соотнесение срытого смысла сюжета и притчи со значением пословицы 
(поговорки). Употребление пословиц и поговорок в речи.  

Суждение и умозаключение: Отработка умения делать умозаключение по 
аналогии на учебном материале. Отработка умения делать простейшие умозаключения 
(Все березы – деревья. Все деревья – растения. Значит, …../ Все имена прилагательные 
изменяются по родам, падежам и числам. Слово «веселый» - имя прилагательное. 
Следовательно, …). 

Решение аналитических задач (Девочек зовут Катя и Маша. Одна из них – Иванова, 
другая – Петрова. Катя подруга Ивановой. У кого какая фамилия?). 

 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
Примерные темы по восполнению индивидуальных образовательных 

дефицитов:  
по учебному предмету «Русский язык» 
Коррекция и восполнение учебного приема определения частей речи по вопросу и 

значению (имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, местоимение). 
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Коррекция и восполнение учебного умения определять часть слова, отработка 
алгоритма учебных действий разбора слова по составу (корень слова, окончание, 
приставка, суффикс). 

Коррекция и закрепление учебного навыка правописания предлогов и приставок. 
Коррекция и восполнение учебного навыка определения падежа имен 

существительных по алгоритму учебных действий. 
Отработка алгоритма учебных действий правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1,2,3 склонения в единственном числе. 
Коррекция и отработка учебного навыка распознавания родовых окончаний имен 

прилагательных, умений согласования с существительным. 
Коррекция и закрепление учебного приема склонения имен прилагательных. 
Отработка приема определения личных местоимений 1, 2, 3 лица. Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. 
Коррекция и отработка учебного навыка в распознавании глаголов, в изменении 

глаголов по числам и временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по 
родам. 

Отработка алгоритма определения спряжения глагола. Правописание глаголов. 
по учебному предмету «Математика» 
Коррекция и восполнение навыка решения задач в три действия с опорой на блок-

схему. 
Коррекция и отработка учебного навыка чтения и записи многозначных чисел в 

пределах миллиона. 
Отработка алгоритма сравнения чисел по классам и разрядам. 
Коррекция и отработка приема письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 
Коррекция и отработка алгоритма письменного умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 
Коррекция и отработка навыка перевода одних единиц измерения в другие (мелкие 

в более крупные и наоборот). 
Коррекция и отработка умения решать задачи с величинами с опорой на блок-

схему. 
Отработка алгоритма письменного умножения многозначного числа на двузначное 

и трехзначное число. 
Отработка алгоритма письменного деления многозначного числа на двузначное и 

трехзначное число. 
Коррекция и отработка навыка нахождения периметра и площади прямоугольника. 
 

Планируемые результаты освоения 
Модуль «Сенсорное и сенсомоторное развитие» 
- иметь прочные представления о сенсорных эталонах, использовать их в решении 

практических задач; 
- различать и дифференцировать ощущения от различных органов чувств, 

ранжировать их по интенсивности; 
- выполнять заданные двигательные программы по образцу и по памяти; 
- выполнять тонкодифференцированные графические движения; 
- воспроизводить ритмы в условиях межмодального переноса. 
Модуль «Коррекция и развитие пространственных отношений и временных 

представлений»  
- уметь ориентироваться в схеме собственного тела и определять пространственное 

расположение объектов относительно себя; 
- уметь моделировать пространственные отношения по схеме; 
- определять пространственное расположение объектов относительно друг друга; 
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- владеть навыками пространственной ориентировки; 
- ориентироваться в горизонтальной и вертикальной плоскости; 
- выполнять мысленные перемещения в пространстве с определением конечного 

результата преобразования; 
- понимать и употреблять логико-грамматические конструкции, отражающие 

пространственные и временные отношения; 
- понимать ленту времени, определять временную последовательность событий. 
Модуль «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 
- опознавать объекты в разных ракурсах, графических изображениях, в условиях 

затрудненного зрительного восприятия; 
- удерживать произвольно внимание при выполнении учебной работы, 

распределять его и переключать между разными объектами; 
- использовать опосредованные приемы запоминания; 
- удерживать алгоритм учебной работы после совместного его составления; 
- выполнять последовательность учебных действий по алгоритму с визуальной 

опорой; 
- определять последовательность учебных действий для выполнения задания (при 

необходимости с помощью педагога); 
- выполнять алгоритм работы с правилом с визуальной опорой; 
- осуществлять поиск информации, находить явно заданную информацию, отвечая 

на вопросы; 
- интерпретировать информацию с помощью педагога, отвечать на вопросы, 

используя неявно заданную информацию; 
- владеть приемами переработки информации, представленной в виде текста, 

таблицы, схемы, графика; 
- осуществлять с помощью педагога преобразование информации. 
Модуль «Расширение представлений об окружающем мире и развитие речи» 
- уметь выполнять пересказ по опорным картинкам, вопросам, картинному плану, 

составленному плану; 
- уметь выполнять выборочный пересказ с опорой на план, по предварительному 

совместному анализу; 
- уметь составлять рассказ по серии сюжетных картинок; 
- уметь составлять тексты сочинения описательного характера с помощью 

педагога; 
- уметь составлять изложения на основе прослушанного по наводящим вопросам; 
- уметь восстанавливать деформированные тексты; 
- уметь составлять сочинения-рассуждение с опорой на вопросный план. 
Модуль «Коррекция и развитие мыслительной деятельности, формирование 

приемов умственных действий» 
- владеть логическими приемами, составляющими мыслительные операции анализа 

и синтеза:  
прием выделения признака объекта; 
прием выделения совокупности признаков объекта; 
прием соотносительного анализа; 
прием сопоставительного анализа;  
прием совмещения признаков объекта; 
прием анализирующего наблюдения; 
прием выделения части из целого; 
прием восполнения целого по его части; 
прием пространственного анализа, определения пространственного расположения 

частей целого; 
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прием восприятия объекта как целого; 
прием синтезирования объекта; 
прием выделения существенных признаков объектов, конкретных житейских 

понятий, простых учебных понятий; 
- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию 

сравнения: 
прием определения признаков сходства и различия; 
прием сопоставления признаков объекта; 
прием нахождения объекта идентичного заданному на основании сопоставления 

признаков; 
прием образного сравнения; 
прием сравнения конкретных житейских и простых учебных понятий по 

существенным признакам; 
- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию 

классификация: 
прием отнесения объекта к классу; 
прием группировки объектов по заданному основанию (один, два, три признака); 
прием определения общих признаков сгруппированных объектов – выбор 

основания для классификации сгруппированного материала (предметов, конкретных 
понятий); 

прием определения основания для классификации; 
прием группировки объектов по самостоятельно найденному основанию; 
прием классификации конкретных житейских и простых учебных понятий; 
- владеть логическими приемами, составляющими мыслительную операцию 

обобщения: 
прием отнесения объекта к роду; 
прием определения родо-видовых отношений; 
прием определения отношений последовательного подчинения; 
прием определения конкретных житейских понятий; 
прием упорядочивания и систематизации объектов; 
прием установления и соблюдения логических отношений, закономерности; 
прием установления причинно-следственных зависимостей; 
прием обобщения образного смысла метафор, пословиц и поговорок; 
прием определения скрытого смысла наглядно предъявляемых сюжетов; 
прием определения скрытого смысла текстов; 
- уметь делать суждения, умозаключения по аналогии, решать логические задачи. 
Модуль «Восполнение образовательных дефицитов (индивидуальный)» 
- владеть учебными навыками в соответствии с программным материалом. 

 
Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 
Пояснительная записка 

Содержание курса «Логопедические занятия» определяется исходя из требований 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ и направлено на коррекцию имеющихся недостатков 
в развитии ребенка, препятствующих освоению программы. Курс является обязательной 
частью ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) и реализуется на протяжении 
всего периода обучения в начальной школе. 

Курс реализуется учителем-логопедом во внеурочной деятельности на 
индивидуальных и/или подгрупповых/групповых коррекционно-развивающих занятиях.  

Значительный разброс и неоднородность состояний при ЗПР, обусловленные 
разной степенью выраженности парциальной недостаточности высших психических 
функций и различными вариантами сочетания сохранных и нарушенных функций и 
познавательных процессов, определяют необходимость дифференцированного подхода к 
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обучающимся в процессе реализации курса. Предусматривается гибкость выбора 
тематического каркаса с учетом типологических особенностей группы школьников с ЗПР.  

 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 
речи. 

Основными направлениями логопедической работы являются: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 
опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма; 
расширение представлений об окружающей действительности; 
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других 

познавательных процессов).  
Курс Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) реализуется на 

протяжении всего уровня начального общего образования и позволяет последовательно и 
постепенно преодолевать/минимизировать имеющиеся у обучающихся с ЗПР речевые 
нарушения, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 
коммуникативные навыки. 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 
1. Развитие фонетико-фонематической стороны речи. 
2. Развитие лексико-грамматической стороны речи. 
3. Формирование связной речи. Основы коммуникации. 
Содержание коррекционного курса учителя-логопеда определяется в строгом 

соответствии с требованиями к результату изучения учебных предметов «Обучение 
грамоте», «Русский язык» и основывается на использовании учебного материала. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и не должна превышать: 

• для группового занятия – 40 минут; 
• для подгруппового занятия – 30–40 минут; 
• для индивидуального занятия – 20–30 минут. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 
содержании курса 
В логопедической работе с младшими школьниками с ЗПР исключительно важно 

формировать положительную мотивацию к речевому взаимодействию, способность 
ориентироваться в заданиях, развивать навыки анализа и синтеза (на речевом материале), 
учить обдумывать и планировать предстоящую деятельность, следить за правильностью 
ее выполнения, рассказывать о проделанном и адекватно оценивать результат 
деятельности. 

На логопедических занятиях обучающиеся с ЗПР выполняют различные устные и 
письменные задания, направленные на звуковой анализ слова, учатся различать звуки и 
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буквы, соединять звуки и слоги в слова, выстраивать фразы, составлять связные 
высказывания, что способствует развитию устной и письменной речи.  

Обучающихся с ЗПР необходимо максимально развернуто знакомить с новым 
материалом, используя при этом доступные алгоритмы, определяющие порядок 
выполнения действий. Например, могут применяться пошаговая памятка или знаково-
символическая карточка с этапами выполнения заданий. 

При изучении звуков и букв полезно задействовать различные анализаторы: 
слуховой, зрительный, кинестетический (написание букв в воздухе, принятие телесной 
позы, сходной с изучаемой буквой, написание букв на сыпучем материале (песке, манке и 
т. п.), поиск буквы в «зашумленном» изображении). 

На логопедических занятиях обучающиеся выкладывают графические схемы 
фишками и полосками; работают с разрезной азбукой, слоговыми таблицами, абаком и пр. 

Активно используются упражнения, способствующие стимулированию 
познавательной активности, развитию мыслительных операций на речевом материале 
(выделение четвертого лишнего, ребусы, анаграммы и др.), с учетом достигнутого уровня 
познавательной деятельности (при низком уровне задания предлагаются 
преимущественно на иллюстративном материале). 

Для автоматизации формируемого навыка, упрочения связей между языковыми 
единицаминеобходимо систематически повторять и закреплять пройденный материал, 
используя приемы актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку). 

Применяемый на занятиях словарный материал следует уточнять, пополнять, 
расширять путем соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира при 
активном использовании интернет-ресурсов. Следует учить детей самостоятельно 
находить необходимую информацию, используя для этого разные источники (словарь, 
интернет, энциклопедию). 

При обучении звуко-буквенному анализу работа выстраивается пошагово, начиная 
с выделения звуков в слове, и лишь потом используется моделирование звукового состава 
слова (с последующим декодированием). 

Следует учить обучающихся с ЗПР осознавать возникающие трудности и при их 
наличии обращаться за помощью. При необходимости следует облегчать техническую 
сторону выполнения письменных заданий (письмо в тетрадях с сетчатой разлиновкой, 
обозначение точками интервалов между буквами (слогами), обводка пунктирных 
изображений букв, слогов, слов, использование определенных обозначений. 

 

Место курса в учебном плане 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» является частью программы 

коррекционной работы и обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом 
ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР на изучение курса отводится 2 часа в неделю.  
Данная рабочая программа рассчитана на 66 часов для обучающихся 1-ых классов и на 68 
часов для обучающихся 2–4-ых классов (2 часа занятий в неделю, 33–34 учебные недели в 
году). 
Содержание 

1 КЛАСС  
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
Дифференциация речевых и неречевых звуков. Образование и различение звуков 

по артикуляционным и акустическим характеристикам. Уточнение артикуляционных 
укладов гласных и согласных звуков. Коррекция и развитие звукопроизношения. 
Определение места звука в слогах и словах. Определение количества, последовательности 
звуков в слове. Закрепление и различение образа печатных и письменных букв. Развитие 
зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. Развитие 
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пространственно-временных представлений. Сравнение и различение согласных звуков: 
сонорных и шумных, звонких и глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих, 
взрывных и щелевых. Условно-графические обозначения звуков, составление схемы слога 
и слова. Слогообразующая роль гласного звука. Определение слоговой структуры слова 
путем ориентировки на гласные звуки. Сравнение слов с разным количеством слогов. 
Слоги прямые и обратные (СГ, ГС, СГС, ССГ, ГСС). Графические схемы прямых и 
обратных слогов. Деление слова на слоги. Подсчет количества слогов. Составление слов 
из прямых и обратных слогов. Чтение прямых и обратных слогов с использованием 
слоговой таблицы. Работа с ударением, его смыслоразличительная и фонетическая роль. 
Составление графических схем слогового состава слова с выделением места ударного и 
безударного слогов (Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-Х). Правописание гласных А, У, И в 
буквосочетаниях ща, щу, ча, чу, жи, ши. Формирование и развитие навыков письма и 
чтения, профилактика специфических ошибок. 

 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
Выделение слова из речевого потока. Соотнесение слова и предмета (слова-

предметы). Соотнесение слова и названия действия (слова-действия). Соотнесение слова и 
признака (слова-признаки), подбор слов, обозначающих признаки. Активизация и 
обогащение словаря по лексическим темам. Работа с синонимами и антонимами. 
Отработка форм множественного и единственного числа существительных.  Образование 
новых слов различными способами по образцу, по словесной инструкции, с опорой на 
картинки (с помощью суффиксов – образование слов с уменьшительно-ласкательным 
значением, названий детенышей птиц и животных, слов-признаков от слов-предметов; с 
помощью приставок – образование глаголов совершенного вида).  Формирование и 
развитие навыков письма и чтения, профилактика специфических ошибок. 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
Различение слова и предложения. Составление предложений с использованием 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки (с опорой на образец и картинки). 
Работа с деформированным предложением и текстом. Моделирование коммуникативных 
ситуаций с использованием формул речевого этикета. Составление коротких 
описательных рассказов на заданную тему с опорой на образец. Составление коротких 
повествовательных текстов с опорой на сюжетные картинки, по опорным словам. 
Списывание предложений и короткого текста. Формирование и развитие навыков письма 
и чтения, профилактика специфических ошибок. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
Коррекция и развитие звукопроизношения. Дифференциация гласных и согласных 

звуков, различение звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков. Узнавание 
«зашумленных» букв (перечеркнутых, наложенных друг на друга). Отработка заглавных 
букв. Опознание правильно и зеркально изображенных печатных и рукописных букв. 
Развитие зрительного внимания и восприятия на материале букв и предметных картинок. 
Развитие пространственно-временных представлений. Дифференциация похожих гласных 
букв: А-О, О-У, И-У. Дифференциация похожих гласных и согласных букв: И-Ш, И-Ц, З-
Е, С-Э, С-Е, У-Ч, Л-А, А-Д, Л-Я. Звуковой и слоговой анализ слова. Профилактика 
фонематических, оптических и кинетических ошибок. 

 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
Воспроизведение слого-ритмической структуры слова с опорой на графические 

схемы. Уточнение значений слов при изменении позиции ударного слога. Многозначные 
слова. Слова, близкие и противоположные по значению. Отработка навыков согласования 
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имени существительного и имени прилагательного, составления словосочетаний. 
Профилактика аграмматизма на письме. 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
Составление, запись и прочтение коротких предложений. Различение 

интонационных характеристик разных предложений (вопросительных, восклицательных). 
Составление распространенных предложений по вопросам педагога. Развитие 
диалогической речи (моделирование диалогов на заданную тему с использованием 
вежливых слов). Составление рассказа-описания с опорой на план. Чтение и пересказ 
коротких текстов / рассказов, содержащих диалоги персонажей. 

2 КЛАСС  
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
Отработка и развитие произношения. Упражнение в различении и опознании букв, 

соответствующих гласным и согласным звукам. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 
Уточнение представлений о слогообразующей функции гласных звуков. Уточнение 
акустико-артикуляционных характеристик твердых и мягких звуков, дифференциация 
согласных. Обозначение на письме мягких и твердых согласных. Отработка и закрепление 
умений делить слова на слоги, определять звуковой состав слогов. Формирование навыка 
слогового деления слова, определение количества звуков и слогов на слух. Придумывание 
слов на заданный слог. Конструирование слов из предложенных слогов. Составление 
графических схем. Работа со слоговыми таблицами для отработки техники чтения. 

 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
Различение слов: слово-предмет (одушевленные – неодушевленные), слово-

признак, слово-действие. Слово и его значение. Работа со словами-паронимами. Прямое и 
переносное значение слова. Многозначные слова. Подбор однокоренных (родственных) 
слов. Обогащение словаря синонимами и антонимами. Образование существительных при 
помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -чик-, -очк-, -ечк-, -ц-, -иц-), 
суффикса -ниц- со значением вместилища, суффиксов (-тель-, -чик-, -щик-, -льщик-, -чик-, 
-ник-) для образования названий профессий, названий детенышей животных и птиц.  
Работа со словарными словами. Образование притяжательных прилагательных в 
мужском, женском и среднем родах. Образование качественных прилагательных с 
суффиксами: -н-, -лив- в мужском, женском и среднем родах. Образование относительных 
прилагательных с суффиксами -ов-/-ев- /-н-/-енн-/-ск-/-ян-/-ан-. Образование глаголов с 
помощью приставок (в-, вы-, при-, от-, у-, пере-), суффиксов (-ыва-, -ова-, -а-, -я-, -и-, -е-, -
л-). Употребление и написание глаголов с частицей НЕ. Местоимение. Согласование слов 
в числе и роде, составление словосочетаний с использованием алгоритма, карточек-
подсказок. 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
Составление предложений из предложенных слов, данных в начальной форме. 

Составление распространенных предложений по вопросам. Выделение главных членов 
предложения по вопросам. Развитие диалогической и монологической речи. Работа с 
разными текстами (повествованием, описанием, рассуждением). Определение главной 
мысли текста, озаглавливание. Определение количества слов в предложении; количества 
предложений в тексте. Конструирование предложений с однородными членами. 
Составление описательных и повествовательных рассказов по опорным словам и плану. 
Составление рассказа по предложенному началу. Чтение и определение 
последовательности частей текста. Работа над пониманием прочитанного текста. Работа с 
деформированным текстом: нахождение лишних частей текста, составление связного 
текста. 
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3 КЛАСС  
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 
речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте). 

 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
Различение приставок и предлогов. Отработка слов с глухими и звонкими 

согласными в корне.  Слова с непроизносимым согласным звуком в корне (способы 
проверки). Работа со словарными словами. Число и род имен существительных. 
Отработка предложно-падежных конструкций, склонение имени существительного и 
имени прилагательного. Личные местоимения. Согласование глагола с именем 
существительным в числе,  роде, изменение глаголов по времени. 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
Работа с условно-графическими схемами предложений. Работа с деформированным 

предложением. Работа с текстом. Определение границ и количества предложений в 
тексте, количества слов в предложении. Работа на уровне предложения: составление / 
завершение предложений, дописывание подходящих слов (с использованием опорных 
слов), исключение лишних слов, редактирование и распространение предложений, 
нахождение главных членов предложения. Работа на уровне текста: озаглавливание, 
составление плана, нахождение лишних предложений в тексте, сочинение продолжения 
текста. 

4 КЛАСС  
Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
Отработка четкого произношения. Уточнение характеристик смешиваемых фонем, 

различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). Дифференциация звуков на 
речевом материале с постепенным усложнением (в слогах, словах, словосочетаниях, 
предложениях и тексте). 

 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи» 
Обогащение номинативного словаря. Различение и употребление синонимов, 

антонимов, омонимов. Работа со словарными словами. Отработка навыков 
словоизменения, практическое употребление    существительных в форме единственного и 
множественного числа. Отработка падежных форм существительных. Дифференциация 
именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Употребление 
несклоняемых имен существительных. Закрепление знаний о корне, приставке, суффиксе 
и окончании слова. Тренировка в языковом анализе. Уточнение лексического и 
грамматического значения слова. Дифференциация однокоренных и родственных слов.  
Образование и правописание сложных слов с соединительными гласными О-Е. Развитие 
навыков приставочного словообразования. Практическое употребление слов с 
приставками пространственного значения, временного значения и многозначными 
приставками. Различение предлогов и приставок. Согласование с прилагательными (в 
роде, числе). Соотнесение предмета и признака в различных предложно-падежных 
конструкциях. Отработка распознавания глаголов, изменения глаголов по числам и 
временам, глаголов прошедшего времени в единственном числе по родам. Согласование 
глагола с именем существительным в числе, роде, изменение глаголов по времени. 
Согласование числительных с существительными в роде и падеже. Употребление в речи 
глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. 
Употребление и правописание числительных. Определение числа и рода местоимения. 
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Упражнение в использовании и склонении личных местоимений с предлогами и без. 
Преодоление / минимизация аграмматизма в устной речи и на письме. 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
Соотнесение предложений с графической схемой. Построение сложных 

предложений с однородными членами (с опорой на образец и схему). Конструирование 
предложений с однородными членами с союзами и, а, но (с опорой на образец и схему).  
Установление в сложных предложениях причинно-следственных связей.   
Дифференциация понятий: словосочетание – предложение – текст. Согласование слов в 
предложении, выделение границ предложения на письме. Закрепление умения составлять 
и записывать предложения, пересказывать и составлять тексты различного типа с 
вежливыми словами приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми 
при извинении или отказе. Выделение в тексте основной мысли, озаглавливание. Связь 
между частями текста. Составление плана текста. Различение особенностей текста-
повествования, текста-описания, текста-рассуждения, смешанного текста. Письменное 
изложение короткого текста по плану. Написание мини-сочинения по картинке, по серии 
сюжетных картинок, на заданную тему с предварительной подготовкой (с помощью 
педагога). 

 
Планируемые результаты 

Модуль «Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 
самостоятельно обращать внимание на звуковую сторону речи; 
иметь представления о правильных артикуляционных укладах нарушенных звуков;  
различать правильное и неправильное звукопроизношение в речевом потоке; 
дифференцировать звуки и буквы: различать гласные (ударные и безударные) и 

согласные (звонкие и глухие звуки, твердые и мягкие звуки); 
 распознавать звуки по артикуляции, опознавать буквы и соотносить со звуками; 
обозначать мягкость согласных на письме; 
составлять графические схемы слов; 
выделять ударный и безударный слоги; 
уметь правильно произносить все автоматизированные звуки во всех ситуациях 

общения или минимизировать ошибки произношения; 
определять количество и последовательность звуков в слове; 
различать слова, отличающиеся одним или двумя звуками; 
правильно произносить и писать слова без специфических ошибок или 

минимизируя их (в рамках изученного программного материала начальных классов). 
 
Модуль «Развитие лексико-грамматической стороны речи»  
выделять и различать части слова: основу, корень, приставку, суффикс, окончание; 
образовывать изученные части речи при помощи суффиксов и приставок (по 

образцу); 
конструировать словосочетания и предложения из предложенных слов; 
различать грамматически правильные и неправильные словосочетания; 
уметь сравнивать и анализировать формы слова в словосочетании; 
оперировать в процессе общения активной лексикой, использовать изученные 

части речи; 
соблюдать на письме изученные орфографические правила, правильно произносить 

и писать слова без специфических ошибок или минимизируя их (в рамках изученного 
программного материала 1–4 классов). 

 
Модуль «Формирование связной речи. Основы коммуникации» 
участвовать в простых диалогах; 
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обращаться за помощью при затруднениях, формулировать просьбу; 
выражать словами свои намерения, пожелания, опасения и пр.; 
соотносить предложение с графической схемой; 
конструировать простые и сложные предложения с однородными членами, с 

союзами и, а, но (с опорой на образец и схему); 
устанавливать в сложных предложениях причинно-следственные связи; 
дифференцировать понятия: словосочетание — предложение — текст; 
согласовывать слова в предложении, выделять границы предложения на письме; 
определять главную мысль текста; 
озаглавливать текст; 
 пересказывать и составлять тексты различного типа с вежливыми словами 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности, используемыми при извинении или 
отказе; 

устанавливать связь между частями текста; 
составлять план текста; 
различать особенности текста-повествования, текста-описания, текста-

рассуждения, смешанного текста; 
писать изложение короткого текста по плану; 
составлять сочинения по картинке, по серии сюжетных картинок, на заданную тему 

с предварительной подготовкой (с помощью педагога). 
 
           Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

Пояснительная записка 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений. 

Основные направления работы: 
диагностика и развитие познавательной сферы, целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-
перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-
временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 

Содержание коррекционного курса включает в себя следующие модули: 
1. Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного 

обучения. 
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2. Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 
когнитивных функций. 

3. Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 
продуктивному взаимодействию с окружающими. 

4. Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 
формированию учебной мотивации. 

5. Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 
коррекции недостатков регулятивных процессов. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или 
иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 
Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие 
изучать в меньшем объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение 
часов, ориентируясь на потребности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ адаптированная 
образовательная программа начального общего образования направлена на коррекцию 
нарушений развития обучающихся с ОВЗ и реализацию их особых образовательных 
потребностей. Для этого в учебном плане предусмотрена коррекционно-развивающая 
область, включающая коррекционные курсы. Коррекционный курс Коррекционно-
развивающие занятия (психокоррекционные) является частью программы коррекционной 
работы и обязателен для изучения. В соответствии с учебным планом АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР на изучение курса Коррекционно-развивающие занятия 
(психокоррекционные) отводится 2 часа в неделю (68 часов в учебном году). 
Содержание 

1 КЛАСС  
Модуль по формированию адаптации первоклассников к началу школьного 

обучения 
Формирование дружеских взаимоотношений в классном коллективе. 

Формирование внутренней позиции школьника. Формирование понимания школьных 
правил. Работа с правилами: дифференциация школьных правил «чего нельзя делать» и 
правил «что нужно делать». Развитие навыков самопрезентации. Развитие 
познавательной, социальной и учебной мотивации. Развитие мотивации общения в 
отношении одноклассников. Развитие понимания отличий между собой и другим. 
Формирование умения принимать особенности другого. Развитие уверенности в себе и 
своих учебных возможностях. Формирование основ рефлексивной позиции. Развитие 
навыков самоконтроля. Развитие умения преодолевать трудности, доводить начатое дело 
до завершения. Развитие умения работать в парах. Формирование навыков совместной 
деятельности. Формирование адекватного отношения к учебной неудаче, ошибкам. 
Формирования отношения к ошибке как к ресурсу (учимся на ошибках, ошибки-
помощники). 

 
Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций 
Знакомство с образцом и правилом, копирование образца. Умение следовать 

инструкции в простых игровых заданиях. Ориентировка в схеме тела (выше/ниже, 
сверху/снизу, над/под, лево/право). Ориентировка на листе бумаги (верх/низ, право/лево). 
Ориентировка в пространстве помещения: определение пространственного расположения 
объектов (ближе/дальше, справа/слева относительно какого-либо ориентира). Подвижные 
игры на перемещение в клеточном поле по инструкции (один шаг вперед, три шага влево 
и т. д.). Ориентировка на пространстве листа бумаги: задание на перемещение в 
клеточном поле по инструкции. Ориентировка в пространстве помещения школы: 
построение маршрута передвижения. Конструирование по наглядно предъявляемому 
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образцу. Развитие слухового внимания на материале игровых упражнений с 
использованием словесных команд. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 
внимания. Упражнения на поиск ходов в простых лабиринтах, составление простых 
узоров из карточек по образцу. Развитие пространственной ориентировки, навыков 
сосредоточения и устойчивости внимания на материале графических диктантов, 
прохождение лабиринтов по заданному маршруту. Развитие способности анализировать 
простые закономерности: продолжи ряд, закончи узор. Развитие объема и устойчивости 
визуальной памяти: упражнения на запоминание 5 – 6 объектов без учета расположения. 
Развитие слуховой памяти, повторение последовательности неречевых заданных звуков 
(барабан, колокольчик и т. п.). Развитие зрительно-моторной и слухо-двигательной 
памяти. Развитие мышления: функции сравнения, анализа и синтеза на наглядном 
материале (найди отличия, сделай одинаковым); функция классификации (разделение 
объектов на группы по цвету, форме, размеру). 

 
Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 
Знакомство с понятием дружба; отработка умения присоединяться к группе 

одноклассников с использованием игр, стимулирующих взаимодействие со сверстниками. 
Комплименты-похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, веселый, 
честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и др.). Способы знакомства; научить 
детей правильно представлять себя в процессе знакомства; отработка следующих 
навыков: «Умение знакомиться», «Умение начать разговор», «Умение закончить 
разговор», «Умение присоединиться к группе», «Умение реагировать на неудачу», 
«Умение принять отказ». Какое поведение помогает дружбе, какое разрушает дружбу. 
Позитивные формы дружеского поведения; отработка следующих навыков: «Умение 
справляться с давлением группы», «Умение отвечать на провокации», «Умение 
справляться со своими эмоциями». Способы попросить прощения; отработка следующих 
навыков: «Умение извиняться», «Умение понимать чувства другого». Умение помогать 
другому и принимать помощь самому; способы просить других о помощи и благодарить 
за помощь; отработка следующих навыков: «Умение предложить помощь другу», 
«Умение просить о помощи». Совместная работа и ее польза, распределение обязанностей 
при выполнении общей работы. Расширение поведенческого репертуара, обогащение 
опыта общения со сверстниками в разных видах деятельности. Знакомство с правилами 
сотрудничества, развитие способности договорится с партнером по общению о 
совместных действиях. 

 
Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 
Основные эмоции (радость, грусть, страх, злость, стыд), особенности их 

проявления, средства и невербального выражения эмоций, способы адекватного 
выражения эмоций. Развитие умения идентификации своих чувств и чувств других людей. 
Развитие умения вербализовывать собственные эмоциональные состояния и 
эмоциональные состояния другого. Ознакомление с неречевыми сред¬ствами выражения 
эмоций. Ознакомление с понятием «жесты». Развитие умения анализировать значение 
эмоционально-экспрессивных неречевых средств. Развитие и отработка навыков оказания 
эмоциональной поддержки. Развитие умения идентификации и дифференциации эмоций 
незнакомых людей. Развитие умения выявлять основные признаки эмоционального 
реагирования в различных жизненных ситуациях. Развитие умения анализировать 
причины возникновения разных эмоций. Развитие умения анализировать характерные 
проявления разных эмоций. Развитие способности к саморегуляции эмоциональных 
проявлений. Формирование способности к изменению стратегии собственного поведения 
с ориентацией на эмоциональное состояние ближнего. Расширение репертуара способов 
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социально приемлемого выражения эмоциональных реакций. Развитие умения 
поддерживать эмоционально-позитивные отношения с окружающими. 

 
Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 

коррекции недостатков регулятивных процессов 
Формирование произвольности двигательной регуляции. Оптимизация тонуса 

мышц. Освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук. Формирование 
двигательной памяти. Развитие навыков удержания программы. Развитие двигательного 
контроля. Снижение импульсивности. Развитие межполушарного взаимодействия. 
Формирование произвольной регуляции собственной деятельности. Развитие умения 
произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении. Развитие 
умения различать и сравнивать мышечные ощущения. Развитие общей координации. 
Развитие навыков контроля равновесия собственного тела. Развитие целенаправленной 
саморегуляции в двигательной сфере. Развитие умения простраивать деятельность в 
умственном плане. Развитие навыков самоконтроля действий и поведения. Развитие 
умения удерживать инструкцию и точного ее выполнять. Развитие умения 
ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения самостоятельно 
выполнять задания по образцу. Развитие навыков составления программы: составление 
плана действий при помощи графических символов. 

 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  
Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций 
Увеличение объема внимания, развитие переключения внимания: графический 

диктант (двухцветный вариант) по нарисованному образцу. Поиск ходов лабиринтов с 
опорой на план. Пространственная ориентировка на листе бумаги: работа со схемами 
планов помещений, пространственными терминами между, над/под, из-за/из-под, 
слева/справа, ближе/дальше, выше/ниже. Поиск объекта по плану. Развитие 
конструктивной деятельности. Конструирование узоров из кубиков «Сложи узор» (4 
кубика). Развитие визуальной и аудиально памяти (5–6 объектов) с учетом расположения, 
игра «Снежный ком». Развитие зрительно-моторной координации. Копирование по 
точкам, задание на продолжение узора. Упражнения на конструирование («Сложи узор» 
из 4 кубиков). Развитие функции анализа зрительного объекта, выделение деталей, 
синтезирование объекта. Развитие функции анализирующего наблюдения (анализ 
сюжетов со скрытым смыслом). Развитие аналитико-синтетической деятельности: задания 
на установление закономерности в ряду объектов. Упражнения «Продолжи ряд», «Девятая 
клеточка». Развитие конструктивной деятельности (на материале игры «Танграм» и 
подобных ей), вербальный анализ пространственного расположения деталей объекта. 
Развитие слухо-моторной координации (графические диктанты). Пространственная 
ориентировка: поиск ходов лабиринтов с опорой на план. Простейшие обобщения: 
продолжи числовой ряд, продолжи закономерность, дорисуй девятое. Простейшие 
обобщения: выделение лишнего объекта из ряда (4-ый лишний). Развитие мышления 
(функция сравнения). Сопоставление признаков наглядно предъявляемых объектов. 
Выделение признаков сходства и различия объектов. Развитие мышления (функция 
классификации). Группировка объектов по самостоятельно найденному основанию. 
Умение словесно обозначать группу объектов. 

 
Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 
Развитие самосознания детей, их самовосприятия и чувства уверенности. Развитие 

навыков самопрезентации. Формирование основ рефлексивной позиции. Средства 
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«невербального общения»: мимика, жесты, поза, интонация. Представление о том, как 
устроено общение, научить определять на примере жизненных ситуаций и диалогов 
начало общения (вступление в контакт), собственно общение и завершение общения 
(выход из контакта). Способы начать общение, правила знакомства, дифференциация 
слов, используемых при приветствии и обращении к взрослому человеку и сверстнику. 
Способы закончить общение, дифференциация слов, используемых при прощании со 
взрослым человеком и сверстником. Условия успешного общения: внимание к партнеру 
по общению (настроение, физическое состояние, готовность к общению), уважение к 
мнению собеседника, дистанция для комфортного общения в разных ситуациях, 
понимание средств невербального общения во время общения и их использование. 
Развитие у детей навыков общения в ситуации с просьбой: установление контакта, четкое 
изложение просьбы, интонация, использование вежливых слов и жестов. Право на отказ в 
ситуации просьбы, принятие ситуации отказа. Развитие навыков общения в ситуации 
вежливого отказа. Развитие у детей навыков общения в ситуациях, когда необходимо 
извиниться. Определение правил совместной работы, применение правил совместной 
работы на практике. Выделение причин, помогающих и мешающих работать вместе 
слаженно. Обучение детей способности прислушиваться к словам собеседника, 
определять главный смысл услышанного. 

 
Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 
Формирование представления о внутреннем мире человека, его переживаниях, 

настроении, эмоциях; развитие умения распознавать настроение по внешним признакам; 
связь переживаний человека с определенными обстоятельствами. Развитие представлений 
о важности вежливой речи для общения; побуждение к осмыслению нравственной 
стороны речевого обращения к окружающим, к осознанию, что словом можно порадовать 
обидеть или человека; развитие умения и желания вежливо и приветливо общаться со 
сверстниками и взрослыми. Расширение знаний о способах улучшить настроение; 
закрепление позитивного отношения к своему «Я»; развитие чувства эмпатии. Дать детям 
представление о саморегуляции в критических ситуациях, приемах, позволяющих 
успокоиться, ввести понятие «тайм-аут». Тренировка умения останавливаться, 
регулировать свое негативное поведение (брать тайм-аут). Обучение детей вербально 
выражать свои чувства, говорить о них в корректной форме, не задев чувства партнера по 
общению. Обучение детей вербально выражать свои желания, говорить о них в 
корректной форме, используя подходящие мимику, жесты, интонацию. Чувства, 
препятствующие общению: приемлемое проявление негативных эмоций (гнева); способы 
саморегуляции своего эмоционального состояния. Выделение положительных качеств и 
сильных сторон партнера по общению. Способы приемлемого поведения адекватно 
ситуации общения со взрослым и со сверстниками. 

 
Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 

коррекции недостатков регулятивных процессов 
Развитие концентрации и переключения внимания. Развитие умения сознательно 

подчинять свои действия правилу. Развитие умения ориентироваться на заданную систему 
требований. Развитие умения удерживать инструкцию и точного ее выполнения. Развитие 
умения самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие умения 
выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения осуществлять 
самоконтроль в процессе выполнения задания. Развитие навыков контроля двигательной 
активности. Развитие навыков составления программы: составление плана действий при 
помощи графических символов. 

Развитие навыков самоконтроля. Развитие умения осуществлять промежуточный 
контроль в процессе выполнения задания. Развитие умения оценить правильность 
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выполнения задания по результату деятельности. 

2 КЛАСС  
Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций 
Развитие дифференцированности зрительного восприятия: выделение фигур из 

сложного чертежа, распознавание наложенных фигур. Повышение объема внимания, 
развитие переключение внимания на материале упражнений: графический диктант 
(двухцветный вариант) с аудиальной инструкцией, поиск ходов сложных лабиринтов с 
опорой на план. Развитие графомоторных функций и пространственной ориентировке: 
задания по типу зеркального рисования, рисование двумя руками одновременно, 
копирование сложных изображений по клеточкам. Повышение распределения внимания: 
задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в ряду букв, работа с числовым рядом 
(последовательное прибавление единицы к числам в начале и в конце ряда. Например, два 
– одиннадцать, три – двенадцать). Развитие визуальной и аудиальной памяти (10 слов, 7–
10 предметов с учетом расположения). Развитие переключения и распределения 
внимания: задания по типу шифровки, корректурная проба (выделение двух знаков 
разными способами), распределение названий основных цветов, написанных шрифтом 
другого цвета (Например, «зеленый» написан желтым цветом). Развитие конструктивной 
деятельности: задание «Сложи узор» из 9 кубиков, «Танграм» и подобные задания. 
Развитие мышления (функция сравнения): сопоставление признаков понятий. Образное 
сравнение понимание метафор. Развитие мышления: функция классификации 
(классификация объектов по двум заданным основаниям, классификация объектов по 
двум самостоятельно найденным основаниям); функция обобщения (выделение лишнего 
объекта из ряда (4-ый и 5-ый лишний)). Умение подбирать обобщающее понятие к группе 
объектов. Определение причинно-следственных зависимостей в серии сюжетных 
картинок. Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи (задания по 
типу простые аналогии). 

 
Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 
Развитие навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Развитие 

осознания значимости общения в жизни человека. Развитие умения анализировать 
отношения с одноклассниками. Развитие коммуникативных возможностей. Формирование 
умения действовать согласовано. Содействие развитию рефлексивной позиции в сфере 
общения. Понятия «конфликт» и «контакт». Качества, необходимые для эффективного 
взаимодействия. Формирование представлений об индивидуальных различиях 
коммуникативных способностей у разных людей. Развитие навыков невербального 
взаимодействия. Формирование осознания различия в отношении к «своим» и «чужим». 
Формирование толерантного отношения к окружающим людям. Способствование 
получению опыта сотрудничества и конкуренции в моделируемых педагогом ситуациях. 
Развитие толерантного отношения к другому мнению в ситуации совместного принятия 
группового решения. 

 
Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 
Понятие «качества людей». Развитие мотивации познания своих качеств и 

особенностей. Формирование позитивного отношения к своему «Я». Развитие осознания 
собственных положительных качеств. Расширение словаря положительных личностных 
качеств в характеристике человека. Значимость положительных качеств в жизни человека, 
их роль в решении сложных социальных коммуникативных ситуаций в жизни человека. 
Личностные качества «сердечность», «доброжелательность». Представление о связях 
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между различными качествами личности. Развитие умения оказывать эмоциональную 
поддержку другому. Развитие умения дифференцировать свои личностные качества и 
качества другого. Формирование представлений о роли доброжелательности в разрешении 
конфликтных ситуаций. Формирование представления о развитии своих положительных 
качеств. Развитие представление о проявлениях личностных качеств в ситуациях 
общения. Образ доброжелательного человека. Формирование представления о роли 
доброжелательности при взаимодействии с другими. Развитие умения выделять признаки 
доброжелательности в поведении и общении. Развитие умения идентифицировать свои 
личностные качества и оценивать степень их выраженности. Развитие умения свободно 
говорить о своих качествах и оценивать их, выделять свои положительные стороны. 

 
Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 

коррекции недостатков регулятивных процессов 
Развитие навыков составления программы: составление программы действий на 

учебном материале. Развитие умения простраивать деятельность в умственном плане. 
Развитие умения самостоятельно выполнять задания по словесной инструкции. Развитие 
умения выполнять задания, сохраняя условия до конца. Развитие умения осуществлять 
самоконтроль в процессе выполнения задания. Развитие навыков выполнения действий по 
инструкции взрослого и одноклассников. Развитие навыков составления программы. 
Развитие крупной и мелкой моторики. Развитие зрительно-моторной координации. 
Развитие умения ориентироваться на заданную систему требований. Развитие умения 
самостоятельно выполнять задания по образцу. Отработка следования программе на 
цифровом материале, закрепление натурального ряда чисел, а также четного и нечетного 
рядов, упражнение зрительно-моторной координации. Тренировка следования заданной 
программе, тренировка зрительного внимания. Расширение программы работы с 
цифровым рядом. Пошаговое выполнение новой программы. Перенос навыков действия в 
соответствии с программой. Отработка программы с обратным рядом чисел и его 
контроля. 

3 КЛАСС  
Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций 
Развитие целостности и константности зрительного восприятия: узнавание объекта 

по его части, дорисовывание объекта до целого, распознавание конфликтных 
изображений (задания по типу химер). Развитие слухо-моторной координации: 
графические диктанты по клеточкам (изображение целостных объектов, например, заяц). 
Повышение распределения внимания: задания по типу таблицы Шульте, поиск слов в 
ряду букв, работа с числовым рядом (последовательное прибавление и вычитание 
заданного числа к числам в начале и в конце ряда). Развитие переключения и 
распределения внимания: задания по типу шифровки с использованием букв и цифр, 
корректурная проба (выделение трех знаков разными способами). Развитие мышления: 
функции анализа и синтеза (на основе построения простейших обобщений с 
абстрагированием от несущественных признаков); функции сравнения и абстрагирования 
(упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением   3 особенностей, лежащих в 
основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой). 
Развитие конструктивной деятельности: задание «Сложи узор» из 16 кубиков. Развитие 
пространственной ориентировки: перекодирование плоскостных изображений в 
объемные. Развитие межанализаторных связей: воспроизведение ритма по зрительному 
образу (тире/ точка), упражнения на выполнение графического диктанта при 
самостоятельном прочтении последовательности шагов. Перекодирование слуховой 
информации в графический образ. Развитие опосредованного запоминания методом 
пиктограммы. Формирование ассоциативных связей для запоминания информации. 
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Формирование мнемотехнических приемов: запоминание информации по ключевому 
признаку, по ассоциативной связи. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования 
от несущественных признаков, выделения существенных признаков с последующим 
использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения 
заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

 
Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 
Формирование осознания важности развития коммуникативных навыков. Развитие 

рефлексивной позиции в сфере общения. Развитие экспрессивных способ¬ностей и 
навыков эффективного взаимодействия и сотрудничества. Понятия «слушать» и 
«слышать», развитие умения слушать. 

Содействие получению опыта общения в роли говорящих и слушающих. Понятие 
«активное слушание», его значимость в общении, развитие умения активного слушания. 
Умение формулировать вопросы для пра-вильного понимания собеседником, умение 
задавать уточняющие вопросы в процессе общения с собеседником, умение выражать 
поддержку и понимание говорящему. Умение общаться с помощью неречевых средств: 
жестов, мимики, взгляда, соблюдения дистанции. Навыки эффективного речевого 
взаимодействия. Понятия «спор» и «дискуссия». Умение убеждать, роль использования 
аргументов в споре. 

 
Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 
Развитие мотивации познания себя и одноклассников. Формирование 

представления о внутреннем мире человека. Развитие представления о себе и своих 
особенностях. Развитие представлений о временной линии жизни: представления о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Роль ощущений в познании окружающего мира. 
Дифференциация и идентификация различных видов ощущений, уникальность 
собственного восприятия окружающего мира. Формирование осознания индивидуальных 
различий между людьми. Ознакомление с психологическими особенностями различных 
типов темперамента. Формирование осознания уникальности и неповторимости каждого 
человека. Развитие экспрессивных возможностей. Расширения словарного запаса для 
обозначения черт характера. Развитие умения описывать черты характера других людей. 
Формирование осознания особенностей собственного характера на основе нравственной 
оценки своих поступков. Актуализация нравственных представлений о хороших и плохих 
чертах характера. Развитие и поддержание позитивного самоотношения при обогащении 
представлений о себе. Формирование представлений о положительных и отрицательных 
чертах своего характера за счет получения обратной связи от другого. Формирование 
осознания собственных психологических особенностей. Развитие способности к 
рефлексии. 

 
Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 

коррекции недостатков регулятивных процессов  
Отработка поэлементного выполнения программы, вынесенной вовне. Отработка 

следования заданной программе, тренировка зрительно-моторных координаций. 
Отработка совместных действий по внешне представленной программе, тренировка 
зрительно-моторной координации. Отработка интериоризации программы 
ориентирования в прямом ряду в таблице со случайным расположением чисел. 
Постепенная интериоризация программы следования по маршруту, тренировка зрительно-
моторных координаций и произвольного внимания на цифровом материале. Тренировка 
работы по программе, упражнения зрительно-моторных координаций, тренировка 
произвольного внимания, избирательности, переключения, контроля. Тренировка в 
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составлении программы, работа по программе с учетом двух признаков (номер по порядку 
и цвет). Отработка действия по программе в усложненных ситуациях, упражнения на 
ориентацию в пространстве. Отработка навыка абстрагирования количества, закрепление 
соответствия числа и цифры, закрепление представления о числовом ряде, тренировка 
произвольного внимания. Отработка навыков следования программе, заданной вербально 
и самостоятельного действия по программе, заданной образцом. Отработка 
переключаемости и возможности длительного удержания внимания. Работа со зрительно-
пространственными конфигурациями графических объектов на материале заданий по типу 
«сложная фигура». Тренировка способности следования программе на сложном 
материале, целостности зрительно-пространственного восприятия. Отработка действий по 
наглядной, но сложной для восприятия программе на превдоучебном цифро-буквенном 
материале. Контроль за умением действовать по наглядной программе. 

4 КЛАСС  
Модуль по развитию познавательной деятельности и коррекции недостатков 

когнитивных функций 
Развитие опосредованного запоминания. Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации. Формирование мнемотехнических приемов: запоминание 
информации по ключевому признаку, по ассоциативной связи. Умение перекодировать 
текстовую информацию в формат таблицы. Логический анализ текстовой информации. 
Умение работать с информацией в формате таблицы, умение чтения табличных данных, 
умение преобразовывать табличные данные в текстовую или схематическую форму. 
Умение заполнять таблицы. Формирование логического действия анализа и синтеза: 
выделение существенных признаков, оперирование признаками, синтезирование объекта 
по заданным признакам. Формирование логического действия классификации: 
группировка объектов, называние групп объектов, определения признака для 
группировки. Формирование логического действия сравнения: сравнение понятий по 
существенным признакам. Формирование логического действия абстрагирования: умение 
отвлечься от второстепенных признаков. Формирование логического действия 
обобщения: умение делать выводы на основе анализа информации, понимание скрытого 
смысла текста, пословиц и поговорок. Формирование логического действия обобщения: 
упражнения на поиск закономерности, решение логических задач, требующих построения 
цепочки логических рассуждений. 

 
Модуль по развитию коммуникативных компетенций и способности к 

продуктивному взаимодействию с окружающими 
Развитие мотивации сотрудничества в ситуации совместного поиска новой 

информации. Развитие навыков взаимодействия и сотрудничества в команде в 
моделируемых педагогом ситуациях. Развитие умения обобщать информацию и точно ее 
передавать. Развитие представлений о конфликте в общении, его причинах и 
последствиях. Различные стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Ознакомление с 
алгоритмом безопасного и эффективного разрешения конфликтов. Умение работать в 
команде: умение учитывать мнения разных людей, умение устанавливать контакт в 
различных ситуациях общения, помехи в общении. Значение позитивной установки для 
комфортного общения, внимательного отношения к другому человеку. Развитие навыков 
взаимодействия в команде. Актуализация правил комфортного общения. Развитие 
навыков сотрудничества. 

 
Модуль по развитию и коррекции эмоционально-личностной сферы, 

формированию учебной мотивации 
Формирование позитивного самоотношения. Формирование осознания 

обучающимися происходящих в них перемен (окончание начальной школы и переход в 
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пятый класс). Роль индивидуальных особенностей во взаимодействии с другими. Понятие 
«способности», исследование своих способностей и возможностей. Выработка 
адекватного отношения к ошибкам и неудачам. Развитие навыков анализа своих 
стремлений и возможностей, их сопоставления. Развитие навыков самоанализа. Развитие 
умения планировать цели и пути самоизменения (работа над своими слабыми сторонами). 
Развитие представлений о своих интересах, ценностях, способностях. Формирование 
способности идентифицировать индивидуальные особенности другого: развитие навыков 
анализа качеств другого человека по невербальным и вербальным признакам, поступкам. 
Развитие навыков самоанализа и умения рассказывать о себе. Формирование умения 
идентификации собственных внутренних и внешних изменений. Формирование 
позитивного образа будущего, актуализация образа желаемого будущего. Повышение 
уверенности в себе и развитие самостоятельности. 

 
Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения, 

коррекции недостатков регулятивных процессов 
Тренировка длительности удержания внимания. Задания на работу с обратным 

рядом чисел, отработка переключения с программы на программу. Интериоризация 
программы работы обратного ряда чисел, самостоятельное построение программы. 
Интериоризация программ работы с прямым и обратным рядами чисел. Закрепление 
работы с обратным рядом по усвоенной программе. Тренировка произвольного внимания, 
его распределения, самоконтроля, предупреждения импульсивных реакций. Перенос 
принципа параллельного поиска на цифро-буквенном материале. Тренировка удержания 
программы, дифференциации близких программ. Закрепление работы по программе с 
параллельными рядами чисел. Тренировка переключения зрительного внимания. 
Отработка в речевом плане программы действий с параллельными рядами. Проверка 
возможности построения программы с параллельными рядами чисел по аналогии с 
предыдущими. Закрепление действия по программе «параллельные ряды», выбор и 
проговаривание программы. Перенос программы, действие по усвоенной программе 
«параллельные ряды». Тренировка навыка анализа новой программы, тренировка 
контроля своих действий в наглядной программе. 

Планируемые результаты освоения 
В области адаптации обучающегося к началу школьного обучения: 

− позитивное отношение к посещению школы; 
− соблюдение школьной дисциплины; 
− ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 
− социально-нормативное обращение к педагогу; 
− социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 
− формирование школьной мотивации. 

 
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

− формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 
выполнения заданий; 

− формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 
справился – не справился); 

− формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 
взрослым); 

− формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 
замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

− формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

− способность правильно воспроизводить несложный графический образец;  
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− способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 
деятельности; 

− способность давать словесный отчет о проделанной работе; 
− формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 
 
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 
− совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной 

деятельности; 
− улучшение качества понимания инструкции, возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции; 
− способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический 

план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства,  
− возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами, 
− возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 
− способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 
− способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта; 
− способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей; 
− возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 
− возможность опредмечивания графических знаков; 
− способность к вербализации своих действий;  
− способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 
− способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном и умственном плане. 
 
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 
− уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 
− улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 
аффективного компонента продуктивности;  

− способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, 
вербализовать повод для гордости; 

− отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 
эмоциональную реакцию. 

 
В области развития коммуникативной сферы и способности к продуктивному 

взаимодействию с окружающими:  
− способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 
− уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 
− снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 
− формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 
− овладение формулами речевого этикета; 



 

290  

− снижение проявлений тревожности и агрессивности по отношению к сверстникам и 
педагогам; 

− повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
 
           Коррекционный курс «Ритмика» 

Пояснительная записка 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 
движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 
недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» включает следующие разделы: 
ритмико-гимнастические упражнения; ритмические упражнения с детскими 
музыкальными инструментами; игры под музыку, импровизация движений на 
музыкальные темы; народные и современные танцевальные движения. 

Основная часть занятия «Ритмикой» включает как изучение нового материала, так 
и его повторение. Большинство упражнений выполняется под музыку. Обязательным для 
каждого занятия является комплекс общеразвивающих упражнений. Он определяется в 
зависимости от физических особенностей обучающихся с ЗПР. Учитывая состояние 
физического развития детей, учитель чередует на уроке нагрузку и отдых, напряжение и 
расслабление. Постепенно ученики физически и эмоционально привыкают к увеличению 
напряжения, мобилизуют себя на положительную произвольную деятельность. 

Программа рассчитана на 5 лет обучения по 1 часу в неделю: 1 класс – 33 часа, 1 
(дополнительный) класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа в 
год. Курс реализуется во внеурочной деятельности, часы на его реализацию фиксированы 
в учебном плане. 
Содержание 

Программа по ритмике содержит 4 раздела: 
1. Ритмико-гимнастические упражнения 
2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами 
3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы 
4. Народные пляски и современные танцевальные движения. 

Работа по всем четырем разделам программы осуществляется на каждом уроке.  
1 КЛАСС 
1. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 
круговые движения плечами («Паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 
предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 
вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и 
без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание стопы (в 
положении сидя, стоя на одной ноге), отведение стопы наружу и приведение ее внутрь (в 
положении стоя, сидя), круговые движения стопой (в положении стоя, сидя), выставление 
ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на выработку 
осанки. 

Упражнения на координацию движений. Перекрестное поднимание и опускание 



 

291  

рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 
левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 
вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и 
т. д. Позиции рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 
сопровождение движения руки головой, взглядом.  

Упражнение на расслабление мышц. Напряжение и расслабление мышц рук 
(«Кулачки») Сжимание с напряжением и разжимание пальцев рук с речевым 
сопровождением. 

Повороты туловища влево-вправо, при расслабленном положении рук. По сигналу 
наклон туловища вперед, свесив голову и руки («Шалтай-болтай»). 

Дети совершают энергичные движения под активную музыку, при изменении 
музыки на спокойную, движения замедляются, дети ложатся на ковер и расслабляются. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Ориентировка в направлении 
движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Перестроение в круг из 
шеренги, цепочки.  
2. Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Знакомство с детскими ударными музыкальными инструментами и звучащими 
предметами (ложки, барабаны, бубны, треугольники, колокольчики и т.д). Правильное 
положение рук при игре на инструменте и приемы игры на нем. Игра на ложках в станке 
или в каждой руке по отдельной ложке. Исполнение небольших ритмических упражнений 
по показу и визуальной опоре, повторение предложенного ритмического рисунка. 
Соотнесение инструмента с музыкальным произведением и манеры исполнения на нем 
под звучащее музыкальное произведение. Совместное начало и окончание звучания, 
передача динамических оттенков, чередование звучания и пауз.   
3. Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки 
(спокойная, быстрая, медленная). Изменение характера движения в соответствии с 
изменением динамики (громко, тихо), регистра (высокий, низкий). Изменение 
направления ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 
изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 
легкое подпрыгивание — тяжелым, и т. д.). Выполнение имитационных упражнений и 
игр, в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 
Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 
4. Народные и современные танцевальные движения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. Бег 
легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые движения 
рук. Элементы народного танца, например, русской пляски: простой хороводный шаг, шаг 
на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 
притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 
парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 
кружением, хлопками.  

Выполнение простых современных танцевальных связок по показу∗. 
 

 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
1. Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Выставление ноги на носок вперед, в сторону, 
назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с опорой и др. Наклоны, 
выпрямления и повороты головы, вращение головой, круговые движения плечами 

 

 Здесь и далее. Включение данных упражнений на усмотрение педагога в соответствии с особенностями 
обучающихся и/или при наличии материально-технической базы. 



 

292  

(«Паровозики»); наклоны, движение рук в разных направлениях; сгибание, разгибание 
стопы. Основные движения под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, прыжки. Отражение 
хлопками притопами простых ритмических рисунков. Начало и окончание движения 
одновременно с началом и окончанием музыкальной фразы. Передача в движении шагом 
различного характера музыки (бодрый, задумчивый и т. д.), различной силы звучания 
(громко, тихо), различного темпа (умеренно, быстро, медленно), строевым или мягким 
шагом, ходьбой на пятках или на носках и т. д. Базовые упражнения, предполагающие 
скоординированные движения в соответствии с темпом и ритмом музыки. 

Упражнения на координацию движений. Выполнение упражнений в парах: 
перекрестные движения рук одновременные движения правой руки вверх, левой в 
сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, выставление ноги на 
носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, влево и др.  

Упражнение на расслабление мышц. Подняв руки в стороны и слегка 
наклонившись вперед, по сигналу учителя или акценту в музыке уронить руки вниз; 
быстрым, непрерывным движением предплечья свободно потрясти кистями (имитация 
отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно 
опуститься в нормальное положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение 
тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую («Маятник»). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроения из пар в шеренги. 
Ходьба (бег) друг за другом по одному, врассыпную с использованием всего пространства 
помещения с последующим построением в колонну по одному, в шеренгу, в круг — в 
соответствии с изменением звучания музыки. 
2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование знакомых инструментов для передачи ритмического рисунка 
музыкального произведения. Знакомство с высотой звука (высокий, средний, низкий 
регистры), его протяжностью (легато, скаккато). Сравнение контрастно звучащих 
инструментов (треугольник, бубен, колокольчики, тамбурины и т. д.). Передача сильных и 
слабых долей знакомых музыкальных произведений. Повторение предложенного 
ритмического рисунка и передача простых песенных ритмов на детском ударном 
музыкальном инструменте. Коллективное исполнение знакомых песен, маршей, 
танцевальных мелодий*.  
3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Свободное, естественное движение под четко ритмически организованную музыку. 
Изменение направления или формы движения в соответствии с изменением темпа или 
громкости звучания музыки. Определение сильных и слабых долей такта и свободной 
передачи их притопами, хлопками и другими формами движения. Простейшие 
подражательные движения под музыку. Прохлопывание ритмического рисунка звучащей 
мелодии. Игры под музыку с предметами, игры с пением.  Движения с речевым 
сопровождением.   
4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца и простые танцевальные движения: простой шаг - мягкий, 
перекатный, острый, с высоким подниманием бедра, на полупальцах, топающий на всей 
ступне. Бег на полупальцах, притопы одной ногой с хлопками, кружение через правое 
плечо с поднятыми руками, кружение парами на месте и на ходу. Приставной и 
переменный шаги вперед, в стороны, назад. Шаги галопа — прямой, боковой. Основной 
шаг народного танца, например, русский переменный шаг. Разучивание и отработка 
элементов народных танцев, круговых танцев по показу. Выполнение простых 
современных танцевальных связок. 

 
2 КЛАСС 
1.Ритмико-гимнастические упражнения 
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Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 
собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, 
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны и повороты туловища. Повороты 
туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты 
туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и поднимание предметов 
перед собой, сбоку. Выставление правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в 
стороны, в исходное положение. Резкое поднимание согнутых в колене ног (как при 
маршировке). Сгибание и разгибание стопы в положении стоя и сидя. Упражнения на 
выработку осанки. Выполнение основных движений под музыку на 2/4, 4/4: ходьба, бег, 
прыжки, поскоки. Отражение хлопками, притопами ритмических рисунков. Сохранение и 
быстрое изменение темпа и характера движения с изменением темпа и характера 
музыкального сопровождения. Вступление в движение одновременно с началом звучания 
музыки и прекращение движения с ее окончанием. Бросание, катание, передача, 
перекатывание мячей различной величины. Использование скакалки для различных 
прыжков под музыку*.  

Упражнения на координацию движений. Ритмичные упражнения под музыку: 
перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой руки (отведение 
правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с одновременным сгибанием 
и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с 
одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.). Ускорение и замедление 
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.  

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 
положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, 
назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперед. Встряхивание кистью 
(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 
Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол). 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построения в шеренгу, колонну, 
цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в 
колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную. 
Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: обегать их, 
собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. Ходьба вдоль стен с 
четкими поворотами в углах зала.  
 2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование детских музыкальных инструментов ранее знакомых (треугольник, 
бубен, ложки, барабаны, колокольчики) и новых инструментов (металлофон, ксилофон), а 
также других звучащих предметов (маракас, дудка, погремушка) для передачи сильных и 
слабых долей в музыкальных произведениях. Использование поочередно нескольких 
инструментов в одном произведении. Создание и повторение заданного ритмического 
рисунка и мелодии. Знакомство и различение звучания пластин металлофона или 
ксилофона. Игра на знакомых музыкальных инструментах простых мелодий, в которых 
нет больших интервалов (народные песни).  
3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 
динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, низкий). 
Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и мелодических 
изменений в музыке и выражение их в движении. Выразительное исполнение в 
импровизации знакомых движений. Выразительная и эмоциональная передача в 
движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-
двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым 
сопровождением. Инсценирование доступных песен. Передача различными формами 
движения (взмахом, прыжком, расслаблением, переменой настроения) динамических 
акцентов музыки, отрывистости (стаккато), связанности и плавности (легато), восходящей 
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или снисходящей линии мелодии.  
4.Народные и современные танцевальные движения. 

 Основные понятия: "позиция рук", "позиция ног", "линия танца". Тихая ходьба, 
высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. Неторопливый танцевальный бег, стремительный 
бег. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с 
выбрасыванием ноги вперед. Знакомство с новыми элементами танца и движениями: 
мягкий бег, перекатный, острый, с высоким подниманием бедра. Пружинные шаг и бег, 
полуприседание. Шаг с носка на пятку, скользящий шаг, поскок. Поочередное 
выставление и выбрасывание ноги на пятку вперед, в сторону, назад. Повороты кистей, 
плавное поднимание рук вперед, вверх, в стороны. Шаги польки вперед, назад. Элементы 
народного танца, например, русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, 
шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на 
груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 
согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 
продвижением.  

Основные движения народных танцев. Народные пляски и современные танцы с 
предметами (в том числе и в парах).  Танцы, включающие построения и перестроения, 
притопывания, поскоки, хлопки и т.д. Танцевальные композиции народного танца, 
выполнение танцевальных движений под современные ритмы. 

 
3 КЛАСС 
1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 
Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 
собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 
Выполнение движений под музыку на 3\4. Отражение хлопками, притопами ритмического 
рисунка мелодии. Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища 
вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным 
разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. 
Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с 
одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные 
руки, через палку. Упражнения на выработку осанки. 

Движение с обручем: перехваты, катание, повороты, поднятие, передача из руки в 
руку*. Использование скакалки для различных прыжков под музыку*. 

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и 
поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, 
противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми 
движениями правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 
(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 
протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 
музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Протопывание того, что учитель 
прохлопал, и наоборот. 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков*.  
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение 

всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая 
плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую 
подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым 
движением согнуться и сесть на корточки. Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из 
стороны в сторону. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Построение в колонны по три. 
Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические 
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круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. 
Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в 
общий круг. 
2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Игра на мелодических и ударных музыкальных инструментах. Ориентировка в 
пластинах мелодических музыкальных инструментов (металлофоне, ксилофоне). 
Коллективное исполнение разученных музыкальных произведений с использование 
разных музыкальных инструментов Исполнение различных ритмов в медленном и 
быстром темпе. Согласованное звучание инструментов при коллективном исполнении. 
Упражнения в реакции на музыку (совместное начало и окончание звучания, передача 
динамических оттенков, чередование длительности звучания и пауз, чередование темпов и 
т.п.). Использование нотной записи для игры на инструментах*. 
3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки, 
динамикой (громко, умеренно, тихо). Выразительная и эмоциональная передача в 
движениях игровых образов, передача в движениях частей музыкального произведения, 
чередования музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в 
музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 
разнообразных движений. Исполнение движений пружинно, плавно, спокойно, с 
размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 
передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого 
сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Подвижные игры с пением 
и речевым сопровождением. 
4.Народные и современные танцевальные движения. 

Элементы танца, простые танцевальные движения: широкий бег, высокий бег, 
сильные поскоки, боковой галоп. Элементы народного танца, например, русской пляски: 
приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка 
и полуприсядка на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки.  

Основные движения народных танцев. Овладение разными видами хороводных 
шагов. Хоровод с построениями, перестроениями, которые могут включать построение по 
диагонали.  Современные танцы, состоящие из двух и более танцевальных комплексов.  

 
4 КЛАСС 
1.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, 
назад, в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к 
плечам. Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким 
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. 
Повороты туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения 
туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания 
движений ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, 
круговые движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 
Ходьба и бег под музыку с изменением темпа движения, с переходом от умеренного к 
быстрому или медленному темпу. Отражение хлопками, притопами, разными видами 
ходьбы ритмического рисунка мелодии. Составление простых ритмических рисунков. 
Выполнение движений под музыку на 3\4. 

Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 
и разноименных движений рук, ног, туловища, кистей. Упражнения на сложную 
координацию движений: выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, 
с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед 
собой, справа, слева, на голени (в заданной последовательности и ритме). 



 

296  

Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и 
притопов, с предметами (погремушками, бубном, барабаном). 

Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с 
мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 
(«петрушка»). Постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация 
распускающегося цветка), кратковременное удержание позы, расслабление – приседание 
на корточки с опущенной головой и руками. 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Перестроение из колонны по 
одному в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из 
нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение их. Перестроение из 
простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба по центру зала, 
умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции 
во всех видах построений с использованием лент, обручей, скакалок.  
2.Ритмические упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Использование нотной записи для игры на детских музыкальных инструментах с 
направляющей помощью педагога. Использование ритмических партитур*. Коллективная 
игра на детских ударных и мелодических музыкальных инструментах в ансамбле и 
оркестре. Воспроизведение различных ритмов в медленном и быстром темпе. 
Согласованное звучание инструментов в ансамбле и оркестре. Разучивание и исполнение 
более сложных и длинных музыкальных произведений, разных по жанру (марши, пляски, 
лирические произведения). 
3.Игры под музыку, импровизация движений на музыкальные темы. 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, 
акцента, темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена 
движения в соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей 
музыки. Упражнения на формирование умения своевременно вступить в мелодию начиная 
движение в разные моменты звучания (в начале, в середине, в конце). Разучивание и 
придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, их 
комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 
речевым сопровождением. Инсценирование  песен. Самостоятельный подбор свободных 
естественных движений под музыку разного характера на определенную тему. Передача 
различными формами движения крещендо и диминуэндо в музыке, мелодического и 
ритмического рисунка, темпа, метроритма. Определение регистра звучания и подбор 
движения соответственно нижнему, среднему и высокому регистру.  
4.Народные и современные танцевальные движения. 

Совершенствование танцевальных движений. Пружинящий бег. Поскоки с 
продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. 
Знакомство с новыми элементами народного танца и движениями, например, русская 
пляска: присядка и полуприсядка на месте и с продвижением, «ковырялочка». Шаг вальса 
прямой и с поворотом. Разнообразные сочетания отработанных шагов с движениями рук и 
хлопками. Различные композиции движений из народных танцев. Хороводы и парные 
танцы. Упражнения на различение элементов народных танцев. Разучивание и исполнение 
народных плясок, современных танцев. Элементы мюзикла*. 
 

Планируемые результаты 
Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают 

сформированность у обучающихся определенных умений. 
 

1 КЛАСС: 
- выполнять общеразвивающие упражнения по показу; 
- знать и использовать ударные музыкальные инструменты; 
- выполнять ритмические упражнения по показу и визуальной опоре; 
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- повторять предложенный ритмический рисунок; 
- выполнять различные ритмические движения в соответствии с различным характером 
музыки; 
- строиться в колонну по одному, находить свое место в строю; 
- занимать правильное исходное положение при построении в шеренгу (стоять прямо, не 
опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в 
шеренге, в колонне; 
- ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не сходя 
с его линии; 
- ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 
- начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки; 
- участвовать в музыкальных играх с предметами, с пением и речевым сопровождением; 
- выполнять движение – галоп;  
- выполнять элементы народной пляски по показу. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
- выполнять общеразвивающие упражнения в соответствии с возрастом 
- выполнять основные и общеразвивающие движения с предметами и без под музыку 2/4, 
4/4; 
- разбираться в терминах: громко-тихо, высоко-низко, характер музыки (бодрый, веселый, 
печальный, грустный), темп музыки и движения (быстро, медленно, умеренно); 
- выполнять простые общеразвивающие упражнения, простые танцевальные шаги 
(мягкий, на полупальцах, приставной, переменный, галоп); 
- выполнять перестроения из пар в шеренгу, в колонну по одному, в круг; 
- слышать изменения звучания музыки и передавать их изменением движения; 
- повторять на детском музыкальном инструменте простой ритмический рисунок; 
- выполнять передачу сильных и слабых долей в знакомых музыкальных произведениях; 
- передавать простые песенные ритмы на детском ударном инструменте; 
- уметь различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 
разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 
- уметь соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 
определённом ритме и темпе; 
- уметь ходить в шеренге и разными видами шага; 
- выполнять простые подражательные движения под музыку; 
- выполнять по показу простые современные танцевальные связки; 
- владеть простейшими элементами народной пляски; 
- под руководством учителя уметь контролировать технику выполнения движений, 
исправлять ошибки после указания на них. 
 

2 КЛАСС 
- самостоятельно выполнять общеразвивающие упражнения; 
- владеть техникой элементарной мышечной релаксации; 
- выполнять движения под музыку на 2/4, 4/4; 
- передавать хлопками, притопами ритмические рисунки; 
- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами (бросание, катание, передача, 
перекатывание мячей и др.); 
- использовать детские музыкальные инструменты для создания ритмического рисунка и 
мелодии; 
- обращаться с 3-4 детскими музыкальными инструментами в отдельности; 
- иметь представление о терминах, определяющих характер музыки; 
- определять характер, темп и плавность музыки; 
- уметь соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять движения в 
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определенном ритме и темпе; 
- правильно выполнять движения народной танца (пляски) по показу; 
- самостоятельно играть в знакомые музыкальные игры с предметами; 
- выполнять танцевальные движения с предметами;  
- под руководством учителя передавать в движениях игровые образы и содержание песен; 
- свободно двигаться под музыку различного характера; 
- ускорять и замедлять танцевальные движения в соответствии с темпом музыки; 
- выполнять основные движения народных танцев; 
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 
(бубен, погремушка, барабан, тамбурином и т.д.); 
- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах (держать осанку, 
улыбаться, быстро восстанавливать рисунок танца при ошибках, организованно выходить 
на поклон и т.д.). 
 

3 КЛАСС 
- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 
- выполнять построения (в колонну по диагонали, шеренгу, цепочку, круг, пары) и 
перестроения (в шеренги, в круг из шеренги и обратно, из колонны в пары и обратно); 
- выполнять ходьбу, бег, маршировку, прыжки, поскоки под изменяющуюся музыку; 
- выполнять упражнения на сложную координацию с предметами; 
- определять характер, темп и плавность у изменяющейся музыки; 
- прохлопывать предложенный ритмический рисунок и использовать это умение в танцах, 
передавать ритм через похлопывания и притопывания; 
- коллективно исполнять простые изученные произведения на музыкальных инструментах 
под аккомпанемент учителя (ложки, бубен, тамбурин, треугольник, металлофон, ксилофон 
и др.); 
- отражать в ритмико-гимнастических и танцевальных движениях характер, темп и 
динамику изменяющейся музыки; 
- держать "линию танца"; 
- выполнять синхронные ритмико-гимнастические и танцевальные движения в парах; 
- выполнять имитационные движения (отдельные и в миниатюрах); 
- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 
- выполнять танцевальные движения с предметами; 
- выполнять танцевальные движения с использованием музыкальных инструментов 
(ложки, бубен, погремушка, барабан и т.д.); 
- соблюдать танцевальный этикет в процессе выступления на концертах. 
 

4 КЛАСС 
- самостоятельно выполнять комплекс общеразвивающих упражнений; 
- выполнять построения (в шахматном порядке) и перестроения (из колонны по одному в 
колонну по четыре, из нескольких колон в несколько кругов и т.д.); 
- коллективно исполнять (в ансамбле, оркестре) изученные музыкальные произведения 
разных по жанру (марши, пляски, лирические произведения и др.) под музыкальное 
сопровождение, аккомпанемент и без него; 
- передавать на различных детских музыкальных инструментах ритмический рисунок 
знакомых песен; 
- использовать нотную запись для игры на детских музыкальных инструментах по 
смысловой опоре; 
- выполнять ритмико-гимнастические упражнения с предметами и без них под музыку 
различного характера, темпа; 
- правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с характером и 
построением музыкального отрывка; 
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- импровизировать под музыку разного характера;  
- отражать изменением движения любые изменения в характере, темпе, метроритме, 
регистре звучания музыки; 
- начинать и заканчивать движение или исполнение на звучащем инструменте вместе с 
началом и окончанием звучания музыки; 
- участвовать в инсценировке песен; 
- выполнять комплексы танцевальных движений и весь изученный танец; 
- участвовать в различных композициях движений из разученных плясок и танцев; 
- узнавать звучание общеизвестных народных плясок, популярных вальсов, отрывков из 
балетов; 
- бережно относиться к детским музыкальным инструментам, аппаратуре, костюмам, 
реквизиту. 

 
 

11.12. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 

воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
11.13. Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД, имея междисциплинарный характер, служит 
основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала начального общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей за счет развития УУД, лежащих в основе умения учиться. 
Это достигается путем освоения обучающимися с ЗПР знаний, умений и навыков по 
отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 
знаний, умений и навыков определяется освоением УУД. 

Программа формирования УУД устанавливает ценностные ориентиры начального 
общего образования данной группы обучающихся; определяет состав и характеристики 
универсальных учебных действий, доступных для освоения обучающимися с ЗПР в 
младшем школьном возрасте; выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области. 

Формирование УУД выступает основой реализации ценностных ориентиров 
начального общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, 
познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными ориентирами начального общего образования выступают: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 

опоры на опыт взаимодействия со сверстниками; 
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
принятия и уважения ценностей семьи, образовательной организации, коллектива и 

стремления следовать им; 
ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия "образа Я" как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств; 
развитие умения учиться на основе: 
развития познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

формирования целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся УУД, представляющих обобщенные действия, 
открывает обучающимся с ЗПР возможность широкой ориентации в учебных предметах, в 
строении самой учебной деятельности, способствует освоению компонентов учебной 
деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что оптимизирует 
протекание процесса учения. 

Функциями УУД выступают: 
обеспечение обучающемуся возможности самостоятельно осуществлять процесс 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области; 

оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 
посредством формирования УУД; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
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Программа формирования УУД направлена на формирование у обучающихся 
личностных результатов, а также регулятивных, познавательных, коммуникативных 
учебных действий. 

Личностные результаты включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца "хорошего ученика"; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к учебному материалу; 
ориентацию на понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей (законных представителей); 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни и ее реализацию в реальном поведении и 

поступках; 
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные УУД представлены следующими умениями: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку педагогических работников, 

других обучающихся, родителей (законных представителей) и других людей; 
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 
использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 

учебной деятельности; 
осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
 Познавательные УУД представлены следующими умениями: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



 

302  

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения; 
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
 Коммуникативные УУД представлены следующими умениями: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 

для решения различных коммуникативных задач; 
использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером. 
Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализуется в 
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области, в условиях внеурочной и 
внешкольной деятельности. 

На уровне начального общего образования формирование УУД осуществляется на 
таких предметах, как "Русский язык", "Литературное чтение", "Английский язык", 
"Математика", "Окружающий мир (человек, природа, общество)", "Музыка", 
"Изобразительное искусство", "Технология (труд)", "Физическая культура" и на 
коррекционных курсах. 

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности для 
формирования УУД. 
 
11. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗПР (ВАРИАНТ 7.2) 
 

12.1. Учебный план 

Учебный план в АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 
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Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 
режиму образовательного процесса, которые предусмотрены Гигиеническими 
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-
развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-
развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 
недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 
ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 
социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 
образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 

процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая 
деятельность, экскурсии). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. На первом и втором годах обучения эта часть отсутствует. Время, 
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 
недостатков в психическом и (или) физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность); 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#XCxkXs6eWQHm
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на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 
в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития 
карьеры». 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется ТОГАОУ «Школа №3 
– Центр профнавигации и развития карьеры». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 
занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может осуществляться 
образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПРА. Коррекционно-
развивающие курсы могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 
следующим образом: недельная нагрузка не более 10 часов, из них не менее 5 часов 
отводится на проведение коррекционных занятий (пункт 3.4.16 Санитарно-
эпидемиологических требований). 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 
особенностей 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, формы 
образования). 

Учебный план обеспечивает, а также возможность их изучения, и устанавливает 
количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Для уровня начального общего образования обучающихся с ЗПР представлен один 
вариант учебного плана, в котором обучение ведется на русском языке. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. 
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся с ЗПР. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, на первом и втором годах 
обучения - 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 
менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся на первом и 
втором годах обучения устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 
продолжительности занятий на первом и втором годах обучения используется 
"ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - 
мае - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов "Русский язык", 
"Литературное чтение" и "Родной язык и литературное чтение" может корректироваться в 
рамках предметной области "Русский язык и литературное чтение" с учетом 
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область "Русский язык и литературное чтение" введен учебный 
предмет "Иностранный язык", в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение 
учебного предмета "Иностранный язык" начинается со 3-го класса. На его изучение 
отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету "Иностранный язык" 
класс делится на две группы. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 
развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 
по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 
улучшения осанки обучающихся. Количество часов в неделю указывается на одного 
учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 
внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 
групповые занятия - до 40 минут. 

Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, 
составляет не более 10 часов (в том числе не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 

 
Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 
 
Предметные области  

 
Количество часов в 
неделю Всего 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-glavnogo-gosudarstvennogo-sanitarnogo-vracha-rf-ot_1357/#u8XlH56Z5Z1w
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Учебные предметы                   
Классы                                                

1 1 
доп. 2 3 4  

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 25 

 Литературное чтение 4 4 4 4 3 20 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) - - - 2 2 4 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 23 23 109 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающий блок: 7 7 7 7 7 35 

Коррекционно-развивающие занятия (логопедические) 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия 
(дефектологические) 2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия 
(психокоррекционные) 2 2 2 2 2 10 

Коррекционный курс «Ритмика» 1 1 1 1 1 5 

Другие направления внеурочной деятельности: 3 3 3 3 3 15 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Тропинка в профессию 1 1 1 1 1 5 

Орлята России 1 1 1 1 1 5 

Всего 31 31 31 33 33 159 
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В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 

 При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть 
созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья. 

12.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

12.3. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 26. Календарный 

план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 

 
 
 

12. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

13.1. Определение и назначение АООП НОО для обучающихся с РАС. 
 

         АООП НОО для обучающихся с РАС ТОГАОУ «Школа №3- Центр профнавигации и 
развития карьеры» отражает вариант конкретизации требований ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, предъявляемых к данному уровню общего образования. 

 
           Содержание АООП НОО для обучающихся с РАС представлено учебно-
методической документацией (учебные планы, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 
рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы), 
определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и содержание 
образования обучающихся с РАС, получающих начальное общее образование, 
планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 
психофизического развития данной группы обучающихся. 

 
            Содержание и планируемые результаты в разработанных ТОГАОУ «Школа №3- 
Центр профнавигации и развития карьеры» АООП НОО не ниже содержания и планируемых 
результатов, представленных в соответствующих разделах данной АООП НОО. 

 
               Данная учебно-методическая документация позволяет ТОГАОУ «Школа №3- Центр 
профнавигации и развития карьеры» разработать следующие варианты АООП начального 
общего образования обучающихся с РАС: 

 
АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1); 

 
АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2); 

 
АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3); 
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АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 8.4). 

 
              Каждый вариант АООП НОО содержит дифференцированные требования к 
структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 
или отдельных обучающихся с РАС, получение образования вне зависимости от 
выраженности и характера нарушений зрительной функции, места проживания 
обучающегося и вида организации. 

 
            АООП НОО для обучающихся с РАС, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА 
в части создания специальных условий получения образования. 

 
           Определение одного из вариантов АООП НОО для обучающихся с РАС 
осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 
комплексного психолого-педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 
 
 

14. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
(ВАРИАНТ 8.1) 

 
14.1. Пояснительная записка. 

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

 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся; 

 
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

 
становление и развитие личности обучающегося в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 
познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 
создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся; 

 
обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
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обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их 
общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 
организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

 
предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 
участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 
Принципы формирования АООП НОО представлены в разделе 1. Общие положения. 

 
 

Общая характеристика АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1). 
 

Обучающийся с РАС получает образование, полностью соответствующее по итоговым 
достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

 
Обязательной является систематическая специальная и психолого-педагогическая 
поддержка коллектива педагогических работников, родителей (законных представителей), 
обучающихся класса и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной 
поддержке являются: удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с РАС; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием 
обучения; эмоционально-личностное развитие, развитие коммуникативной сферы, 
зрительного и слухового восприятия, речи; развитие сознательного использования 
речевых возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных 
социальных связей с окружающими людьми. 

 
Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании и развитии 
адекватных отношений между обучающимся, педагогическими работниками, 
одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); 
работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 
школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; создание условий 
успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики негативного 
отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; развитие стремления 
к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных и бытовых ситуациях), 
к проявлению социальной активности; развитие адекватного использования речевых и 
неречевых средств общения. 

 
В структуру АООП НОО обязательно включается программа коррекционной работы, 
направленная на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-



 

310  

педагогической помощи обучающимся с РАС с учетом их особых образовательных 
потребностей; минимизацию негативного влияния особенностей психофизического 
развития обучающихся с РАС на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности. 

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС (вариант 8.1) 
 

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 

 
Аутизм данной категории обучающихся выступает уже не как защитная установка, а как 
лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 
проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Такие обучающиеся 
тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 
они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий. Они быстро устают, 
могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 
внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Отличие их в 
том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 
нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие обучающиеся часто ведут себя 
чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных форм 
одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС негибкость и 
стереотипность. 

 
Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и мелкой 
моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в развитии 
речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 
медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 
фрагментарностью представлений об окружающем. Педагогическое обследование часто 
обнаруживает состояние, пограничное между ЗПР и умственной отсталостью. Оценивая 
эти результаты, необходимо учитывать, что такие обучающиеся в меньшей степени 
используют готовые стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 
речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих попытках общаться, подражать, 
обучаться они и проявляют свою неловкость, быстро истощаются, что может привести к 
появлению моторных стереотипий. Стремление отвечать правильно мешает им учиться 
думать самостоятельно, проявлять инициативу. Такие обучающиеся наивны, неловки, 
негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в 
понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном психолого-
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педагогическом подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют 
наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких 
обучающихся часто проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы 
плодотворной реализации. 

 
В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой группы могут 
осваивать варианты 8.1 или 8.2 ФГОС начального общего образования для обучающихся с 
ОВЗ. 

 
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. 

 
Широкий спектр различий обучающихся с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто 
описанные выше типичные проблемы аутистического развития, серьезные сами по себе, 
осложняются и другими патологическими условиями. Расстройство аутистического 
спектра может быть частью картины разных аномалий детского развития, различных 
заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди обучающихся с РАС могут 
быть такие, у которых дополнительно имеются нарушения опорно-двигательного 
аппарата, сенсорные аномалии, иные, не связанные напрямую с расстройствами 
аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. РАС могут 
отмечаться у обучающихся со сложными и множественными нарушениями развития. 
Решение о выборе ФАОП НОО для обучающихся с РАС в подобных случаях 
целесообразно, если проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей 
картине нарушения психического и социального развития, поскольку только смягчение 
аутистических установок и вовлечение обучающегося в развивающее взаимодействие 
открывает возможность использования в коррекционной работе методов, разработанных 
для других категорий обучающихся с ОВЗ, и также адекватных его индивидуальным 
образовательным потребностям. 

 
Таким образом, вследствие крайней неоднородности состава обучающихся с РАС, 
диапазон различий в требуемом уровне и содержании их начального школьного 
образования должен быть максимально широким, включая как образование, сопоставимое 
по уровню и срокам овладения с образованием типично развивающихся сверстников, так 
и возможность специального (коррекционного) обучения по индивидуальной программе 
на протяжении всего младшего школьного возраста. Важно подчеркнуть, что для 
получения начального образования даже наиболее благополучные обучающиеся с РАС 
нуждаются в специальной поддержке, гарантирующей удовлетворение их особых 
образовательных потребностей. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 
 
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; 
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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 
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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; 
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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. 
          

 
 
  14.2 Планируемые результаты освоения АООП НОО для обучающихся с 

РАС (вариант 8.1). 
 

           Самым общим результатом освоения обучающимися с РАС содержания АООП 
НОО должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных 
(жизненных) компетенций. Планируемые результаты освоения АООП НОО дополняются 
результатами освоения Программы коррекционной работы. 

 
           Обязательной для обучающегося с РАС, обучающегося в условиях инклюзии, 
является систематическая специальная помощь, отвечающая его особым образовательным 
потребностям. В том числе, обучающийся с РАС имеет право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации не только в общей, но и в иных 
формах. Для обучающегося с РАС это может быть аттестация в индивидуальном порядке, 
в привычных условиях, в присутствии знакомого педагогического работника, без 
обозначенного для обучающегося ограничения по времени. Контрольные задания, при 
необходимости, могут быть представлены обучающемуся в форме, наиболее удобной для 
него. Выбор одного из нескольких предложенных вариантов ответа может быть 
затруднителен такому обучающемуся даже при знании им правильного ответа. 

 
             Основная образовательная программа поддерживается Программой 
коррекционной работы. Требования к структуре Программы коррекционной работы 
задаются ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. Данная программа содержит в себе 
значимые направления, которые состоят в поддержке обучающегося с РАС в освоении 
АООП НОО и в развитие его жизненной компетенции. 

 
Поддержка в освоении АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1) реализуется: 
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в создании оптимальных условий введения обучающегося с РАС в ситуацию 
обучения; 

в помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 
классе; 

в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 
парадоксальности в освоении "простого" и сложного", специфики овладения учебными 
навыками. 

 
Требования к результатам развития жизненной компетенции включают: 

развитие у обучающегося с РАС внимания и интереса к окружающим людям, 
установление эмоционального контакта со сверстниками и близкими взрослыми, 
формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками; 
приобретение опыта осмысленного использования адекватных форм коммуникации; 

развитие жизненного опыта обучающегося, совместное со взрослым 
осмыслениеповседневных ситуаций, проработка значимых воспоминаний и намерений, 
достижение возможности совершать собственный осмысленный выбор и совместно 
выстраивать порядок и план действий; 

развитие позитивного отношения к новизне, уменьшение тревоги и напряженности 
при неожиданных изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на 
них; 

формирование реальных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности обращаться за помощью к взрослым, в том 
числе, по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 
пребывания в школе; 

овладение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
продвижение в овладении навыками коммуникации и принятыми формами 

социального взаимодействия (приветствия, извинения, вежливой просьбы или отказа); 
помощь в осмыслении и дифференциации картины мира в ее целостной временно-

пространственной организации (продвижение в преодолении фрагментарности 
восприятия); 

помощь в осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 
 14.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися с РАС АООП НОО (вариант 8.1). 

 
            Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования 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. 

 
           Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование УУД; 
 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 
предусматривать оценку достижений обучающихся с РАС (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности образовательного 
учреждения; 

 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с РАС. 

 
Результаты достижений обучающихся в овладении АООП НОО являются значимыми для 
оценки качества образования. 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с РАС АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС начального 
общего образования. 

 
Оценка результатов освоения обучающимися с РАС программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. 

 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с РАС программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 

 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС; 

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

 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна также предусматривать оценку достижения обучающимися с РАС 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 
Оценка достижения обучающимися с расстройствами аутистического спектра 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы должна 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с РАС; на достижение планируемых результатов освоения содержания 
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учебных предметов начального общего образования и курсов коррекционно-развивающей 
области, формирование УУД; обеспечивать комплексный подход к оценке результатов 
освоения обучающимися с РАС АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных (в 
том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и 
личностных результатов; предусматривать оценку достижений, в том числе итоговую 
оценку достижений обучающихся с РАС, освоивших АООП НОО. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе 
его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО с учетом: 

 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 
условий реализации АООП начального общего образования; 

 
особенностей контингента обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

(ВАРИАНТ 8.1) 
 

 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 
деятельности), учебных модулей, программа формирования УУД соответствуют 
требованиям в ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ООП НОО 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры». 

15.1. Программа коррекционной работы. 

 
           Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 
специального сопровождения обучающегося с РАС. Содержание программы 
коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы в рамках АООП НОО для обучающихся с РАС 
(вариант 8.1) включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
содержание. 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 
помощи обучающимся с РАС в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 
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физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация. 
 
Направления и содержание программы коррекционной работы реализуются во внеурочное 
время в объеме не менее 5 часов. 
 
Направление и содержание программы коррекционной работы. 
 
Значительной части обучающихся с РАС доступно и показано образование, соотносимое 
по уровню "академического" компонента с образованием сверстников, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, получаемое в совместной с ними среде обучения 
в те же календарные сроки. Инклюзия в наибольшей степени целесообразна для 
обучающихся с РАС, имеющих формально сопоставимый с нормой уровень 
психоречевого развития; она является оптимальной в том случае, если до поступления в 
школу обучающийся имел опыт посещения занятий в группе сверстников. 
 
Вместе с тем, даже имея высокие интеллектуальные способности, обучающиеся с РАС для 
успешного освоения начального образования в условиях инклюзии нуждаются в 
систематической психолого-педагогической и организационной поддержке, 
обеспечивающей удовлетворения их особых образовательных потребностей, которая 
реализуется на основе разрабатываемой для каждого обучающегося индивидуальной 
программы коррекционной работы. 
 
Основные принципы формирования программы коррекционной работы с обучающимися с 
РАС заключаются в следующем: 
 
необходимость постепенного, индивидуально дозированного введения обучающегося в 
ситуацию обучения в классе: начиная с уроков, где он чувствует себя наиболее комфортно 
и успешно, до полной инклюзии; 
 
при выраженности проблем, связанных с развитием социально-бытовых навыков и 
навыков коммуникации, ориентировки в происходящем, восприятием заданий и 
инструкций педагогического работника, должна быть подключена дозированная и 
временная помощь тьютора; 
 
в связи с трудностями формирования учебного поведения у обучающегося с РАС в начале 
обучения он должен быть временно обеспечен дополнительными занятиями с 
педагогическим работником по отработке форм адекватного учебного поведения, умения 
вступать в коммуникацию и регулироваться во взаимодействии с педагогическим 
работником, адекватно воспринимать похвалу и замечания; 
 
необходимость постепенного перехода от индивидуальной инструкции к фронтальной, 
специального внимания к выбору для обучающегося места в классе, где он будет более 
доступен организующей помощи педагогического работника; 
 
значимость для обучающегося с РАС четкой и осмысленной упорядоченности временно-
пространственной структуры уроков и всего его пребывания в школе, дающей ему опору 
для понимания происходящего и самоорганизации; 
 
необходимость индивидуальных педагогических занятий для контроля за освоением 
обучающимся новым учебным материалом и для оказания, при необходимости, 
индивидуальной коррекционной помощи в освоении основной программы; 
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необходимость оказания специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 
усваиваемых на уроках знаний и умений, не допускающего их простого механического 
накопления; 
 
необходимость специальной коррекционной работы по развитию вербальной 
коммуникации обучающихся с РАС, возможности вести диалог, делиться с другими 
своими мыслями, впечатлениями, переживаниями; 
 
развитие внимания к близким взрослым и одноклассникам, оказание специальной помощи 
в понимании происходящего с другими людьми, их взаимоотношений, переживаний; 
 
создание условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального 
комфорта, упорядоченности и предсказуемости происходящего; 
 
необходимость специальной установки педагогического работника на развитие 
эмоционального контакта с обучающимся, совместное осмысление происходящих 
событий; 
 
поддержание в обучающемся с РАС уверенности в том, что его принимают, ему 
симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; трансляция этой установки 
одноклассникам обучающегося с РАС с подчеркиванием его сильных сторон. 
Демонстрация симпатии к нему педагогическими работниками через свое отношение в 
реальном поведении. 
 
Для успешного обучения в условиях инклюзии обучающийся с РАС требует 
индивидуального подхода: 
 
при организации и подаче учебного материала в условиях фронтальных и 
индивидуальных занятий должны учитываться особенности усвоения информации и 
специфика выработки навыков при аутизме; 
 
при организации самостоятельного выполнения обучающимся с РАС учебных заданий на 
классных занятиях должны использоваться виды заданий, поддерживающие и 
организующие его работу; 
 
при оценке меры трудности задания и учебных достижений обучающегося необходим 
учет специфики проблем его искаженного развития, парадоксальности освоения 
"простого" и "сложного" при аутизме (например, легче выделить скрытые на картинке 
геометрические фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 
 
Необходимо вводить в программу коррекционной работы специальные разделы обучения, 
способствующие: 
 
формированию у обучающегося с РАС представлений об окружающем мире; 
 
развитию способности к осмыслению, упорядочиванию и дифференциации 
индивидуального жизненного опыта; 
 
развитию самосознания на основе проработки воспоминаний, представлений о будущем; 
 
развитию способности планировать, выбирать, сравнивать, осмыслять причинно-
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следственные связи в происходящем. 
 
Процесс обучения на уровне начального общего образования обучающегося с РАС 
должен поддерживаться психологическим сопровождением, оптимизирующим 
взаимодействие обучающегося с педагогическими работниками и другими 
обучающимися, семьи и школы. 
 
Обучающийся с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 
дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 
образовательного учреждения. 
 
Программа коррекционной работы разрабатывается на всех годах обучения, результаты 
освоения ее обучающимися служат основанием для ее пересмотра и уточнения не реже 
одного раза в триместр. 
Важным направлением реализации содержания Программы коррекционной работы 
является включение коррекционных курсов "Развитие коммуникативного поведения" и 
"Развитие познавательной деятельности" в систему коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающий курс "Развитие коммуникативного поведения" 
направлен на преодоление выраженных трудностей в области установления и 
поддержания социально приемлемых форм коммуникации с взрослыми и со 
сверстниками, свойственных обучающимся с РАС. Указанные трудности проявляются в 
проблемах инициации, поддержания и завершения контакта с другим человеком. 
Значительные затруднения вызывают также недостаточность понимания "негласных" 
правил поддержания диалога, трудности в установлении приемлемой дистанции в 
межличностном общении, плохая ориентировка в установлении обратной связи от 
партнера по общению. Таким образом, развитие общения и коммуникативного поведения 
является как необходимым условием для общего развития обучающихся с РАС, так и 
обладает огромными возможностями для поддержки освоения ими адаптированной 
основной общеобразовательной программы. Программа реализуется во внеурочное время. 
Основной целью реализации курса "Развитие коммуникативного поведения" является 
развитие социально приемлемых форм коммуникации и социального взаимодействия 
обучающихся с РАС в условиях образовательной организации. Задачи курса: 
формирование коммуникативной мотивации, создание положительного эмоционального 
настроя и доверительных отношений обучающегося с РАС с взрослыми и сверстниками; 
преодоление дефицитарности и специфических особенностей коммуникативного и 
социального взаимодействия у обучающихся с РАС, характерных для среднего школьного 
возраста; 
формирование и развитие навыков речевой коммуникации (усвоение социальных норм 
речевого общения, формирование правил ведения диалога и полилога); 
формирование и развитие навыков невербальной коммуникации (жестов, мимики и 
пантомимики); 
обучение способности ориентации на партнера по общению, умения оценивать его 
эмоциональное состояния; 
формирование и развитие инициативности в общении, умения принимать различные 
коммуникативные роли в общении; 
формирование и развитие навыков сотрудничества в группе с опорой на социально 
приемлемые формы поведения. 
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Коррекционный курс "Развитие коммуникативного поведения" реализуется во внеурочное 
время в форме индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий. Курс 
может быть реализован как в учебный период, так и в период каникулярного времени. 
Курс может быть реализован как специалистами образовательной организации 
(педагогом-психологом, тьютором), так и специалистами сетевого взаимодействия 
образовательной организации с организациями дополнительного образования, психолого-
медико-социальными центрами. 
Программа имеет концентрическую структуру и предполагает реализацию 
однотипных учебных тем в течение одного учебного года с дальнейшим 
усложнением учебного материала в последующих годах обучения.  

Курс «Развитие коммуникативного поведения» относится к курсам 
коррекционно-развивающей области, реализуемым в образовательной организации. 
В недельном учебном плане указано количество часов (5 часов) на одного 
обучающегося с РАС. Коррекционная программа реализуется во внеурочное время 1 
раз в неделю, длительность занятия 35 мин. в первом и 40 мин. во 2-4 классах. Сроки 
реализации рабочей программы: 4 года.  

Содержание 
Основными направлениями коррекционно-развивающей работы по формированию и развитию 

коммуникативного поведения у школьника с РАС в рамках курса являются:  
1. Анализ сформированности и динамики развития коммуникативного поведения учащихся с 

РАС.  
2. Помощь в эмоциональном развитии учащимся с РАС (развитие эмоционального 

реагирования, развитие эмоциональной экспрессии, развитие эмпатии).  
3. Поддержка и расширение опыта адекватного реагирования на те или иные эмоциогенные 

ситуации.  
4. Развитие общения и социального взаимодействия учащегося с взрослыми и детьми.  
5. Развитие базовых и стратегических социальных навыков, Развитие рефлексии 

(кооперативной, коммуникативной, личностной, интеллектуальной). 
Планируемые результаты освоения 
Основными результатами коррекционной работы являются:  
• расширение познавательной активности, преодолении стереотипных и ограниченных 

интересов и развитии активных форм взаимодействия с окружающим миром;  
• преодолении узости и фрагментарности в представлениях о себе и об окружающем мире;  
• развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного 

материала по учебной программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной 
жизни; 

 • накопление и присвоение позитивного опыта взаимодействия с окружающим миром и 
людьми;  

• развитие общения со сверстниками, побуждение желания участвовать в совместной 
деятельности с другими учащимися;  

• формирование и развитие умения организовать успешное взаимодействие с окружающими 
людьми, опираясь на понимание социальных отношений;  

• развитие социального поведения; 
 • овладение методами эмоционального самоконтроля.  
Для оценивания результатов освоения учебного курса используется система достижения 

целевых ориентиров по формированию и развитию базовых и стратегических социальных 
навыков. Для этого используется оценка усвоения умений и навыков школьником с РАС и 
анализируется степень сформированности навыка на начало и на конец обучения по программе 
курса.  

 Показателями развития базовых социальных навыков являются: 
 • умение сохранять при взаимодействии визуальный контакт с партнером по общению; 
 • умение владеть языком тела; 
 • умение подбирать адекватный тон, регулировать громкость и темп речи, говорить четко и 

понятно для окружающих; 
 • умение выражать эмоции мимикой и пантомимикой;  
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• умение устанавливать во время общения адекватную дистанцию; 
 • умение одеваться и выбирать прическу так, как это принято у сверстников; • привычка 

соблюдать соответствующие возрасту гигиенические правила.  
Показателями развития стратегических социальных навыков являются:  
• умение чувствовать себя равным партнеру:  
• умения и навыки рефлексии, 
 • умение обсуждать проблемы межличностных отношений индивидуально или в группе;  
• умение поддерживать социально приемлемым способом партнерские и дружеские отношения 

со сверстниками (одноклассниками);  
• умение противостоять манипуляциям, вовлечению в асоциальные группы подростков; 
 • умение проявлять инициативу и присоединяться к группе, 
 • умение общаться со сверстниками (одноклассниками) вне школы;  
• умение понимать свои и чужие эмоции; 
 • умение выполнять действия, направленные на то, чтобы принести пользу другим людям 

(развитие просоциального поведение);  
• понимание смысла и разумности общепринятых скрытых социальных правил;  
• умение поддержания социально приемлемой формы диалога,  
• развитие умений вести диалог более гибко, ориентируясь на эмоциональное состояние 

собеседника; преодоление «монологичности»;  
• умение поддерживать более сложные формы вербальной коммуникации (полилог); 
 • навыки самоконтроля;  
• навыки социально приемлемой коммуникации при решении конфликтов со сверстниками, 

взрослыми 
 • умение поддерживать коммуникацию и контролировать свое эмоциональное состояние в 

ситуациях стресса; • владение навыками снятия эмоционального напряжения;  
• умение поддерживать коммуникацию в новой социальной ситуации (самостоятельное 

использование общественного транспорта, обращение за помощью к незнакомым людям, 
самостоятельное посещение занятий в кружках и секциях вне школы, посещение театров, 
экскурсий с классом и т.д.);  

• развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях. 
 

 Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" направлен на 
преодоление трудностей адаптации обучающегося с РАС к новым усложняющимся 
учебным задачам на уровне основного общего образования. Основой формирования 
содержания данного курса являются данные о результатах овладения обучающимся с РАС 
адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования, результаты итоговой диагностики, в том числе, независимой итоговой 
диагностики, и результаты стартовой психолого-педагогической диагностики на уровне 
основного общего образования. 
Основной целью реализации коррекционного курса "Развитие познавательной 
деятельности" является поддержка достижения всего комплекса образовательных 
результатов обучающимися с расстройствами аутистического спектра в предметных 
областях с наиболее выраженными дефицитарными результатами освоения в соответствие 
с требованиями ФГОС ООО, и с учетом их особых образовательных потребностей. 
Задачами реализации коррекционного курса являются: 
содействие достижению необходимых образовательных результатов в различных 
предметных областях, наиболее дефицитарных для обучающегося с РАС: 
создание учебных ситуаций в рамках индивидуальных и подгрупповых занятий, 
направленных на преодоление указанных дефицитов, 
расширение у обучающихся с РАС возможностей формирования навыков активной 
переработки учебной информации и учебного материала различных предметных областей; 
развитие познавательной активности и мотивации к обучению у обучающихся с РАС. 
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Содержание коррекционного курса максимально индивидуализировано (в соответствие с 
выделенными дефицитами). В работе также необходимо опираться на сильные стороны, 
специфические интересы обучающихся с РАС. Основой тематического планирования 
коррекционного курса являются рабочие программы педагогов по учебным предметам 
образовательных областей. При составлении индивидуальной или подгрупповой 
программы курса рекомендуется обратить особое внимание на такие предметы как 
русский язык, литература, обществознание, история, поскольку при изучении этих 
предметов специфическая дефицитарность обучающегося с РАС, их особый когнитивный 
профиль может проявиться в максимальной степени. 
 Содержание курса "Развитие познавательной деятельности" направлено на формирование 
у обучающихся с РАС необходимых умений, которые соотносятся с достижением 
необходимого уровня метапредметных результатов освоения ФАОП, с учетом их 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. Это такие 
умения, как: 
развитие владения навыками информационной переработки прослушанного и 
прочитанного текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; 
развитие владения изучающим видом чтения; 
развитие умения письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно; 
развитие умения выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 
прочитанном тексте; 
развитие умения подробно и сжато передавать устно, а также в письменной форме, 
содержание исходного текста, преимущественно предметной направленности; 
развитие умения представлять содержание научно-учебного текста, текста задачи в виде 
таблицы, схемы. 
Курс "Развитие познавательной деятельности" реализуется в форме индивидуальных или 
подгрупповых коррекционно-развивающих занятий, которые планируются и проводятся 
специалистами службы психолого-педагогического сопровождения образовательной 
организации на основе принципов междисциплинарного взаимодействия. Важным 
является привлечение к планированию содержания и реализации данного курса педагогов-
предметников. Модульный принцип реализации коррекционного курса позволяет, при 
необходимости, распределить часы курса между педагогом-психологом, учителем-
дефектологом и учителем-логопедом, учителем-предметником, имеющим 
соответствующие дополнительные профессиональные компетенции. Такое распределение 
рекомендуется проводить на основе обсуждения результатов комплексной диагностики на 
заседании психолого-педагогического консилиума образовательной организации. 
Содержание 
Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными разделами:  

1. Познавательная сфера 
В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие ребенка, 
т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных 10 процессов) – наглядного и 
логического мышления, произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения.  

2. Активная позиция. Взаимодействие.  
Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме организации 
их активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и методов, 
обеспечивающих активность детей с РАС во время учебного процесса, является средством 
развития познавательных способностей обучаемых: навыки участия в занятии, обучение 
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способности удерживать познавательную задачу (инструкцию, правило), придерживаться 
зрительного плана деятельности, обучение способам выполнения задачи, желания 
получить результат. Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо 
всегда учитывать имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. 
Познавательные задачи подбираются в соответствии с индивидуальным уровнем развития 
познавательных способностей. Любая деятельность человека (не только познавательная) 
складывается из отдельных действий, каждое из указанных действий можно разложить на 
отдельные психические процессы: ощущение, восприятие, представление, мышление, 
память, воображение и т.д. Среди всех познавательных психических процессов ведущим 
является мышление. Следовательно, активизировать познавательную деятельность 
учащихся - это значит, прежде всего, активизировать их мышление. Сама же деятельность 
возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому активизация деятельности 
ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на организацию, продолжение, 
реализацию замысла; обучение способам действий и познавательным умениям; создание 
условий для успешной деятельности ребенка (предметно-развивающая среда); 
достижению результата. Система работы психолога по активизации познавательной 
деятельности неразрывно связана со способностью взаимодействовать с педагогом. 
Данная работа должна строиться с учетом планомерного постепенного и 
целенаправленного повышения вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка 
со взрослым, совместного внимания, проявления сотрудничества со взрослым и 
реализуется в упражнениях на совместную деятельность и взаимодействие.  

3. Познавательный интерес. Мотивация.  
Кроме того, развивать познавательную деятельность учащихся - это значит формировать у 
них мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать познавательные 
задачи, у них нужно развить желание решать эти задачи. Воспитание у учащихся мотивов 
учения в настоящее время является одной из главных задач. Мотив познавательной 
деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями другой, не менее значимой 
для ребенка деятельности, в первую очередь игровой. У детей с РАС процесс перехода от 
игровой деятельности к учебной может быть более длителен и часто планирование 
деятельности нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей педагога является 
помочь создавать и поддерживать компоненты деятельности, стимулировать активность 
ребенка через создание развивающей структурированной среды. Основная форма работы 
в данном разделе парная игра с педагогом, игра по правилу, настольные игры ходилки. А 
закрепляется мотивация и познавательный интерес в самостоятельной деятельности. 
Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный интерес - 
направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с 
положительными эмоциями и порождающая познавательную активность ребенка. 
Развитие познавательного интереса происходит через игровую деятельность, с 
использованием стимульного и наглядного материала и сопровождается эмоциональным 
подкреплением. Отличительной особенностью данной программы является развитие 
познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 
работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 
школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 
на развитие и личностно-мотивационную сферу.  
Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения 
познавательного интереса:  
- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных способов 
преподнесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы со 
стирающимся маркером, яркость и оригинальность пособий);  
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- прием значимостидля ребенка– отработка навыков на том материале, который значим 
для ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную мотивацию; 
 - прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые навыки и 
способы деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, структуру, 
план действий;  
- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных объектов, 
гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и иллюстраций. 
Данный прием компенсирует сложности детей с генерализацией. 
 В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, 
кроссворды; используются игровые моменты, в начале занятия. 
Планируемые результаты освоения 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
 - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями; 
 - принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 - проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения 
новой задачи; 
 - адекватная оценка своей учебной деятельности;  
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей.  
Метапредметные результаты: 
 Регулятивные УУД: 
 - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану 
; - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 
 - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия;  
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
 - развивать мотивацию к обучению; 
 - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 
 Познавательные УУД: 
 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 - выделять существенные признаки предметов; 
 - сравнивать между собой предметы и понятия; 
 - обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 
 - определять последовательность событий; 
 - выявлять функциональные отношения между понятиями; 
 - выявлять простые закономерности; 
 - рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
систематизации;  
 - концентрировать, переключать внимание;  
- развивать память; 
 - улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительномоторной 
координации; 
 - уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный 
образ. 
 Коммуникативные УУД: 
 - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученикученик);  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности.  
Предметные результаты: 
 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
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 - выделять существенные признаки предметов; 
 - сравнивать между собой предметы и явления; 
 - обобщать, делать несложные выводы; 
 - классифицировать явления, предметы; 
 - определять последовательность событий; 
 - давать определения тем или иным понятиям 
 

15.2. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа воспитания 
АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 
15.3.Программа формирования УУД у обучающихся с РАС 
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 

конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 
работы. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 
призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 
формировании обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 

Задачи реализации программы: 
формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности; 
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на 
организационную помощь педагогического работника. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 

своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 
определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 
Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне 

начального общего образования; 
связь УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД обучающихся с РАС; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему 
образованию. 
Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должна 
быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
 

 
16. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 (ВАРИАНТ 8.1) 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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16.1. Учебный план 
 
           Обязательные предметные области и учебные предметы соответствуют положениям 
учебного плана в АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.1). Во внеурочную 
область учебного плана включаются коррекционно-развивающие занятия по программе 
коррекционной работы в объеме 5 часов в неделю на одного обучающегося (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
Система условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение планируемых 
результатов ее освоения. Система условий должна учитывать особенности организации, а 
также ее взаимодействие с социальными партнерами. 
 
 Система условий должна содержать: 
 
описание имеющихся условий: кадровых, финансовых, материально-технических 
(включая учебно-методическое и информационное обеспечение); 
 
контроль за состоянием системы условий. 
 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 
образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 
доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся; охрану и укрепление их физического, психического и социального 
здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 
отклонений развития. 
 
В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с РАС в образовательной 
организации должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 
 
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми обучающимися с РАС; 
 
выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 
кружков, и через использование возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 
 
расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с РАС, в том числе 
с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 
 
учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 
обучающихся с РАС; 
 
участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке АООП начального общего образования, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 
и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
 
эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП 
начального общего образования, формируемой участниками образовательного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей), 
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спецификой образовательной организации; 
 
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, технических средств обучения и средств обучения, 
соответствующих особым образовательным потребностям обучающихся с РАС; 
 
обновления содержания АООП начального общего образования, методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
обучающихся с РАС и их родителей (законных представителей); 
 
эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования; 
 
эффективной самостоятельной работы обучающихся с РАС при поддержке 
педагогических работников. 
 

Предметные области 

\         Классы 
   \ 
      \ 
         \ 
Учебные     \ 
предметы       \ 

Количество часов 
в неделю Всег

о 

  I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

 Литературное чтение 4 4 4 3 16 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 4 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 12 

Итого 21 21 23 23 88 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 40 
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Коррекционно-развивающий блок: 6 6 6 6 24 

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» 
(психолог, тьютор) 2 2 2 2 8 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» 
(психолог или логопед, или дефектолог, или тьютор) 2 2 2 2 8 

Коррекция пробелов в знаниях по русскому языку 1 1 1 1 4 

Коррекциях пробелов в знаниях по математике 1 1 1 1 4 

Другие направления внеурочной деятельности: 4 4 4 4 16 

Разговоры о важном 1 1 1 1 4 

Тропинка в профессию 1 1 1 1 4 

Орлята России 1 1 1 1 4 

Ритмика. ОФП  1 1 1 1 4 

Всего 31 33 33 33 128 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 
При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть 
созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья. 
16.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют данным разделам ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2). 
16.3. Календарный план воспитательной работы 
 
Календарный план воспитательной работы соответствуют данным разделам ООП НОО 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.4). 
 
 

17. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

(ВАРИАНТ 8.2) 
 

17.1. Пояснительная записка. 
 
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2): обеспечение 
выполнения требований ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС, 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, сохранение и укрепление их здоровья; 
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личностное и интеллектуальное развитие обучающихся с РАС; 
 
удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у обучающихся с 
РАС; 
 
создание условий, обеспечивающих обучающемуся с РАС 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; 
 
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции; 
 
выявление и развитие способностей обучающихся с РАС с учетом их индивидуальности, 
самобытности, уникальности через систему клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности; 
 
обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных представителей) с 
учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной среды; 
 
использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения обучающимися 
социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития с 
учетом их особых образовательных потребностей; 
 
предоставление обучающимся с РАС возможности накопления социального опыта, 
знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе изучения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области. 
 
 Общая характеристика. 
 
         АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает, что обучающийся с 
РАС получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья. АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) предполагает 
пролонгированные сроки обучения - 5 лет. 
 
         Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у 
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных 
отклонений в развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции 
обучающихся, планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие 
компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и 
повседневной жизни; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 
расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 
развитие социальной активности. 
 
          Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 
контактов, включение специальных курсов коррекционно-развивающего направления, 
особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 
целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного 
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поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 
специальных методов и приемов обучения. 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС  

Для таких обучающихся с РАС характерны развернутые, достаточно сложные, но 
жесткие программы поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они 
стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, 
однако, они мало способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и 
принимают лишь те задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в 
большей степени выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а 
неизменность собственной программы действий; необходимость по ходу менять 
программу действий может спровоцировать аффективный срыв. 

 
Такие обучающиеся способны к развернутому монологу, но не к диалогу. Их умственное 
развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается результатами 
стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным 
знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, 
электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с 
их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и фрагментарное 
представление о реальном окружающем мире. В области социального развития такие 
обучающиеся демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, непонимание 
подтекста и контекста происходящего. Однако, при всех трудностях, их социальная 
адаптация может быть значительно более успешной, чем в случаях двух предыдущих 
групп, в случае постоянного специального сопровождения, позволяющего им получить 
опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки 
социального поведения. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

 
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; 
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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; 
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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; 
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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. 

17.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 
обучающихся с РАС (вариант 8.2). 

 
         Все наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. Личностные результаты 
включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а 
также к самому себе как субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание ее 
социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи). 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 
обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях. 
 
       При определении подходов к контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
РАС учитываются формы и виды контроля, а также требования к объему и числу 
проводимых контрольных, проверочных и диагностических работ. 
 
        В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 
 

 
        17.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2). 
 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися АООП НОО целесообразно опираться на следующие принципы: 
 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся; 
 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить 
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объективность оценки. 
 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с РАС, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов образования. 
 
Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка 
образовательных достижений обучающихся. 
 
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
начального общего образования призвана решать следующие задачи: 
 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
 
ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 
обучающихся с РАС, на достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и формирование УУД; 
 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП начального 
общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; 
 
предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП начального общего 
образования; 
 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
 
В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
обучающихся с РАС результаты достижений обучающихся в овладении АООП 
начального общего образования являются значимыми как для оценки качества 
образования, так и для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной 
организации, состояния и тенденций развития системы образования в целом. 
 
Система оценки достижения обучающимися с РАС планируемых результатов освоения 
АООП начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 
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 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
 
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями может осуществляться на основании применения метода 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 
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мнений группы специалистов (экспертов). Состав экспертной группы определяется 
образовательной организацией и включает педагогических и медицинских работников 
(учителей, тьютора, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
социальных педагогов). Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с РАС ФАОП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 
обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной). 
 
Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 
членам экспертной группы условных единиц: 0 баллов - нет фиксируемой динамики; 1 
балл - минимальная динамика; 2 балла - удовлетворительная динамика; 3 балла - 
значительная динамика. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 
ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 
обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития обучающегося, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
 
Основной формой работы участников экспертной группы является ППк. 
 
На основе требований к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с РАС 
образовательная организация разрабатывает собственную программу оценки личностных 
результатов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 
которая утверждается локальными актами организации. Программа оценки включает: 
 
1) полный перечень личностных результатов, имеющихся в тексте ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 
(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 
самостоятельно расширен образовательной организацией; 
 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
3) систему бальной оценки результатов; 
 
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 
(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 
(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 
 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 
 
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы 
проведения оценки результатов. 
 
Личностные результаты в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ обучающихся с РАС не подлежат итоговой оценке. 
 
Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП 
НОО служит сформированность таких метапредметных действий, как: 
 
речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
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коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими 
работниками и сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений 
по возможностям здоровья. 
 
Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий проводится в 
форме неперсонифицированных процедур. Содержание оценки, критерии, процедура, 
состав инструментария оценивания, форма представления результатов разрабатывается с 
учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 
 
Оценка предметных результатов овладения АООП НОО (оценка достижения 
обучающимися с РАС планируемых результатов по отдельным предметам, курсам 
коррекционно-развивающей области). 
 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия второго 
класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
 
Во время обучения в первом классе, а также в течение первого полугодия второго класса 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся с РАС продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 
учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 
только под прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического 
работника, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
педагогическим работником и одноклассниками. 
 
В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 
результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 
 
На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о 
возможности продолжения обучения на следующем уровне образования, выносятся 
предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным 
предметам, и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с 
овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, не подлежат итоговой 
оценке. 
 
При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности образовательной 
организации (в ходе аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка 
достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального 
общего образования. Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 
начального общего образования осуществляется с учетом результатов мониторинговых 
исследований федерального, регионального, муниципального уровней, где объектом 
оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о положительной 
динамике обучающихся. 
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18. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 
 

(ВАРИАНТ 8.2) 
 
18.1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету "Русский язык" обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра (вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 
программы воспитания. 
 
Предмет "Русский язык" играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 
духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне 
образования. 
 
Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию 
речи, совершенствованию способности обучающихся с РАС к самостоятельному 
осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого 
раздела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 
деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о 
связи языка с культурой народа осваиваются практическим путем. 
 
Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются навыки самоорганизации, 
планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации 
и переключения внимания, совершенствуются сенсомоторная координация и 
пространственные представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 
 
Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие 
обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Русский язык» — 840 (5 часов в 
неделю в каждом классе): в 1 и первом дополнительном классах 165 ч, во 2—4 классах по 
170 ч. 
 
Содержание обучения. 
 
1. Виды речевой деятельности. 
 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
передача его содержания по вопросам. 
 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Обобщение содержащейся в тексте информации. 
 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 
прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 
интересной обучающимся тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 
 
2. Обучение грамоте. 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих. 
 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 
 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука. 
 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, 
словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании. 
 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски. 
 
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
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Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 
и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при 
помощи сличения с текстом образом и послогового чтения написанных слов. 
 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, 
точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках 
животных. 
 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 
 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 
 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией. 
 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 
по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 
 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 
его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
 
3. Систематический курс. 
 
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 
звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых согласных 
звуков, определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. 
Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 
определение парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Ударение, 
нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 
Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный 
- безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 
глухой, парный - непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 
 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. 
 
Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 
 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа "стол", 
"конь"; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 
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согласными. 
 
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, абзаца. 
 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 
работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 
орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 
порядке (например, фамилии, имена). 
 
Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса. 
 
Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 
"родственные (однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) 
словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм - кормить - кормушка, лес 
- лесник - лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 
слова. 
 
Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 
предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 
 
Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 
 
Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, 
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 
Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имен 
существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 
собственные. 
 
Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен существительных 
мужского, женского и среднего рода. 
 
Изменение имен существительных по числам. 
 
Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 
склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 
употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
 
Склонение имен существительных во множественном числе. 
 
Морфологический разбор имен существительных. 
 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен прилагательных. 
 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
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употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 
местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 
 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что 
делать?". Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам 
и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени 
по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 
 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 
от приставок. 
 
Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 
словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 
предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 
распространить предложение. 
 
Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 
 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
 
Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 
с союзами и, а, но. 
 
Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 
простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 
Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 
 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 
орфографического словаря. 
 
Применение правил правописания: 
сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
сочетания чк-чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 
(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
Безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки; 
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. 
 
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с 
какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 
 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 
письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 
 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 
запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 
вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 
повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 
устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 
 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 
текстам. 
 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством педагогического 
работника, по готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый 
рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок. 

 
       Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету "Русский 
язык" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования должны 
отражать: 
 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 
 
практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач; 
 
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 
 
овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками. 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 
— различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
— вычленять звуки из слова; 
— различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
— различать ударные и безударные гласные звуки; 
— различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и 

в слове); 
— различать понятия «звук» и «буква»; 
— определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые 

случаи: слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
— е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
— правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 
— писать разборчивым почерком без искажений прописные и строчные буквы, 

соединения букв, слова; 
— понимать прослушанный текст; 
— читать вслух и про себя слова, короткие тексты. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
— применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 
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(именах, фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: 
слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, 
ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 
(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 25 слов; 

— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 
из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
— находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
— составлять предложение из набора форм слов; 
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на 

основе наблюдений; 
— использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 
— осознавать язык как основное средство общения; 
— характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам: согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный 
парный/непарный по звонкости/глухости; 

— определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе 
слова со стечением согласных); 

— устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учётом функций букв е, ё, ю, я; 

— обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в 
середине слова; 

— находить однокоренные слова; 
— выделять в слове корень (простые случаи); 
— выделять в слове окончание; 
— выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления 
синонимов и антонимов (без называния терминов); 

— распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», что?»; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «что де лать?», «что сделать?» 

и др.; 
— распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?»; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, 

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, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с 
именами существительными, разделительный мягкий знак; 

— правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и 
предложения, тексты объёмом не более 50 слов; 
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— писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 
тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями 

учебника; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; 

— формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) 
устно и письменно (1—2 предложения); 

— составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую 
связь по вопросам; 

— определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 

слов с опорой на вопросы; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 
— объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 
— характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 
— производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
— определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными; 

— различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 

— находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс; 

— выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

— распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении 
(простые случаи); 

— определять значение слова в тексте; 
— распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 

— распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки 
имён прилагательных: род, число, падеж; 

— изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в 
единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён существительных; 

— распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму 
времени, число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые 
случаи), в прошедшем времени по родам; 

— распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать 



 

347  

личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
— различать предлоги и приставки; 
— определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 
— распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
непроизносимые согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак 
после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 
предлогов со словами; 

— правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
— находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
— понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
— формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) 

информации простые выводы (1—2 предложения); 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением 
орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные 
тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 
благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 

— определять ключевые слова в тексте; 
— определять тему текста и основную мысль текста; 
— выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
— составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или 

самостоятельно составленному плану; 
— объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 
— уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 
4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 
— осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 
— объяснять роль языка как основного средства общения; 
— объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
— осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 
— проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
— подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 
— выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 
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значение слова по контексту; 
— проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
— устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
— определять грамматические признаки имён существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 
— определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части 
речи; 

— устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 
грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 
как части речи; 

— определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

— различать предложение, словосочетание и слово; 
— классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
— различать распространённые и нераспространённые предложения; 
— распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с однородными 
членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные предложения, 
состоящие из двух простых 

— (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные предложения 
без называния терминов); 

— производить синтаксический разбор простого предложения; 
— находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 
— применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 
падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, 
на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме 
собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); безударные падежные окончания 
имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; 
безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с 
однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

— правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
— писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
— находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 
— осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
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взаимодействия; 
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и др.); 

— определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать 
текст с опорой на тему или основную мысль; 

— корректировать порядок предложений и частей текста; 
— составлять план к заданным текстам; 
— осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
писать (после предварительной подготовки) сочинения на заданные темы; 
— осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 
информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

— объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень 
 
 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" 
для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют ФГОС 
начального общего образования за исключением таких, формирование которых является 
длительным и сложным процессом в связи с особенностями развития обучающихся с 
РАС, а именно: 
 
готовности слушать собеседника и вести диалог; 
 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 
определения общей цели и путей ее достижения; 
 
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Русский язык" для 
обучающихся с РАС должны отражать динамику: 
 
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 
людей; 
принятия и освоения своей социальной роли; 
формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 
взаимодействия; 
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
 
18.2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

 
      Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа по предмету "Литературное чтение" для обучающихся с РАС на 
уровне начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 
 
Предмет "Литературное чтение" в начальной школе является одним из ведущих для всех 
обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так как умение понимать и 
анализировать письменную речь является необходимой базой не только для изучения в 
дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в 
современном социуме. Кроме того, освоение предмета "Литературное чтение" 
стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию 
навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых 
является одной из самых проблемных сторон психического развития у данной категории 
обучающихся. 
 
Курс "Литературного чтения" для обучающихся по варианту 8.2 начинается после 
изучения интегрированного курса "Обучение грамоте", после чего предметы "Русский 
язык" и "Литературное чтение" изучаются раздельно. При этом обязательные предметные 
области учебного плана, учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 
 
При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности 
обучающихся с РАС: тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению 
отдельных слов, предложений, текстов; невозможность понимать чувства, эмоции других 
людей; неумение понимать скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и 
обмана. Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо 
подчеркнуть важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, 
осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения 
в целом. Это задает особую логику и последовательность процесса обучения 
литературному чтению обучающихся с РАС и требует применения специальных 
обучающих методов и пособий. 
 
При изучении обучающимися с РАС предмета "Литературное чтение" требуется 
проведение специальной работы по развитию понимания фразеологических выражений, 
иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, иронические тексты, шутки 
должны прорабатываться дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС 
этого вида литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности 
необходимо учитывать особенности формирования речи у обучающегося с РАС и 
предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на 
вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены кратко, требования к объему не 
должны предъявляться. На уроках необходимо уделять внимание формированию 
представлений о себе и окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых 
мотивов поступков литературных персонажей. 
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 Содержание обучения. 
 
1. Виды речевой и читательской деятельности. 
 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 
чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 
вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению. 
 
2. Чтение. 
 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. 
 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 
 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по ее названию и оформлению. 
 
Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 
 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления одноклассников, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал). 
 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
 
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 
адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью педагогического 
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работника). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 
 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
"Родина", представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 
примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики (по вопросам педагогического работника), рассказ по 
иллюстрациям, пересказ. 
 
Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью педагогического работника) 
мотивов поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
ремарок, имен героев. 
 
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. 
 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 
 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. 
 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). 
 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой 
на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 
 
3. Говорение (культура речевого общения). 
 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 
 
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 
многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 
(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 
содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 
Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 
учетом особенностей монологического высказывания. 
 
4. Письмо (культура письменной речи). 
 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв. 
 
5. Круг детского чтения. 
 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX - XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 
России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия обучающихся с РАС. 
 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 
 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 
юмористические произведения. 
 
6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 
педагогического работника) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол. 
 
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 
отношение автора к герою. 
 
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 
потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
основного смысла. 
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Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 
Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 
выразительных средствах. 
 
7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 
сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 
или на основе личного опыта. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 
"Литературное чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего 
образования должны отражать: 
 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 
 
практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-
практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 
грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование 
словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 
образовательных задач; 
 
умение выбрать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в 
зависимости от собеседника; 
 
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, 
стремления к улучшению качества собственной речи; 
 
сформированность интереса к чтению доступных литературных произведений, наличие 
положительного читательского опыта и личных читательских предпочтений; 
 
овладение техникой чтения вслух (реализуя возможности воспроизведения звуковой и 
ритмико-интонационной структуры речи) и про себя; владение элементарными приемами 
анализа и интерпретации текста, понимание смысла прочитанного, участие в обсуждении 
текста, оценивание поступков героев; 
 
овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое). 

1, 1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1,1 
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дополнительном классе обучающийся научится: 
 отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в 

художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта 
разных народов; владеть техникой слогового  чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами доступные для восприятия и небольшие 
по объёму произведения (без отметочного оценивания); читать наизусть с соблюдением 
орфоэпических норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года; различать прозаическую (нестихотворную) и 
стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 
народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 
сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); понимать основное 
содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по 
фактическому содержанию произведения, определять последовательность событий в 
произведении, характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя.  

Участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 
на вопросы о произведении, пересказывать (устно) содержание произведения с 
соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
вопросы, рисунки, предложенный план; составлять высказывания по содержанию 
произведения (не менее 3 предложений) по заданному алгоритму; ориентироваться в 
книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; рассказывать о прочитанной 
книге (произведению) по предложенному алгоритм 

 
2 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 

классе обучающийся научится: 
переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учебной задачей, 

находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 
ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-
этических понятиях в контексте изученных произведений; 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); читать 
наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 
стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 
различать прозаическую и стихотворную речь,  называть особенности стихотворного 
произведения (ритм, рифма); понимать содержание, смысл прослушанного 
(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы по фактическому 
содержанию произведения; различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, 
загадки, пословицы, потешки, народные песни, сказки о животных, бытовые и 
волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, 
стихотворения, басни); владеть элементарными умениями анализа текста: определять тему 
и главную мысль, воспроизводить последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); участвовать в обсуждении 
прослушанного (прочитанного) произведения: понимать жанровую принадлежность 
произведения, формулировать устно простые выводы, инсценировать небольшие эпизоды 
из произведения; составлять высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 5 предложений);  сочинять по аналогии с прочитанным 
небольшие сказки, рассказы; ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, 
оглавлению, аннотации, иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям; 
рассказывать о прочитанной книге с использованием предложенного алгоритма. 

3 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в З 

классе обучающийся научится: 
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отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и 
художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях 
отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 
чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 
читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 
восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе 
не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); читать наизусть не менее 4 
стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; различать 
художественные произведения и познавательные тексты; различать прозаическую и 
стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, 
строфа), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 
принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: 
отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; различать и 
называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 
художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; владеть 
элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 
главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, 
составлять план текста (вопросный, номинативный); описывать характер героя, давать 
оценку поступкам героев; находить в тексте средства изображения героев (портрет), 
описание пейзажа и интерьера; пересказывать произведение (устно) подробно, сжато 
(кратко), инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и 
письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную 
тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), придумывать продолжение 
прочитанного произведения; использовать в соответствии с учебной задачей аппарат 
издания: обложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, 
сноски, примечания; рассказывать о прочитанной книге; использовать справочные 
издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и 
информационные ресурсы, включённые в федеральный перечень. 

4 КЛАСС 
Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 
осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 
ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 
демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому чтению и 
слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества: 
читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, 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); читать 
наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 
различать художественные произведения и познавательные тексты; различать 
прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 
(ритм, рифма), отличать лирическое произведение от эпического; понимать жанровую 
принадлежность, содержание прочитанного произведения: отвечать на вопросы к 
учебным и художественным текстам; различать и называть отдельные жанры фольклора 
(считалки, загадки, пословицы, потешки, народные песни, скороговорки, сказки о 
животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных 
народов России; соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 
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(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), владеть элементарными 
умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, 
последовательность событий в тексте произведения, характеризовать героев, давать 
оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, находить в 
тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и 
интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 
героев; участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 
текста, составлять план текста (вопросный, номинативный), пересказывать (устно) 
подробно, сжато (кратко); читать по ролям с соблюдением норм произношения, 
инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и письменные 
высказывания на заданную тему по содержанию произведения, составлять краткий отзыв 
о прочитанном произведении по заданному алгоритму; составлять рассказ по 
иллюстрациям, использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 
оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, примечания); выбирать 
книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, рассказывать о 
прочитанной книге; использовать справочную литературу, электронные образовательные 
и информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» (в 
условиях контролируемого входа), для получения дополнительной информации в 
соответствии с учебной задачей. 
 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное 
чтение" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
соответствуют ФГОС начального общего образования за исключением: 
 
готовности слушать собеседника и вести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определения общей цели и путей ее достижения; 
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Литературное чтение" 
для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 
 
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 
людей; 
принятия и освоения своей социальной роли; 
формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 
взаимодействия; 
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
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18.3. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

 
 Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету "Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне 
начального общего образования (вариант 8.2) составлена на основе требований к 
результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
федеральной программы воспитания. 
 
Специфика предмета "Окружающий мир" состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и дает обучающемуся с РАС материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 
важнейших взаимосвязях. 
 
Цель изучения учебных предметов области "Обществознание и естествознание" - 
формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 
обучающимся личного опыта, опыта общения с людьми, обществом и природой. 
 
Предметная область "Обществознание и естествознание" представляет обучающимся с 
РАС широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого 
мира. На следующем этапе образования этот материал будет изучаться 
дифференцированно на различных уроках: физики, химии, биологии, географии, 
литературы. В рамках же данной предметной области благодаря интеграции естественно-
научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями обучающегося младшего школьного возраста, решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 
важнейшее национальное достояние России. 
 
Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной части предметов 
основной школы и для дальнейшего развития личности. 
 
В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС происходит осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 
формируется уважительное отношение к семье, населенному пункту, региону, в котором 
они проживают, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 
усваиваются модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая культура 
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
развивается наглядно-образное, вербально-логическое мышление. 
 
Содержание обучения. 
 
1. Человек и природа. 
 
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
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форма, сравнительные размеры). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 
верх, низ). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 
Вещество - то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 
в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
 
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 
 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 
причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. 
 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 
 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
 
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана, бережное использование воздуха. 
 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 
бережное использование воды. 
 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 - 3 примера). 
 
Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Охрана, бережное использование почв. 
 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 
комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
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тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 
отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 
родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
 
Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2 - 3 примера на основе наблюдений). 
 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
 
Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 
на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 
 
Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 
Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 
органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 
здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
 
2. Человек и общество. 
 
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках 
и народных традициях региона. 
 
Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Многонациональность - 
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 
многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 
для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. 
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Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 
семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 
войне, в работе в тылу) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи 
и верности. 
 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
педагогическому работнику. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, 
отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима 
дня школьника. 
 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со 
знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 
других общественных местах. 
 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. 
 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 
"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка. 
 
Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 
государственному празднику. 
 
Россия на карте, государственная граница России. 
 
Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр. Расположение Москвы на карте. 
 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву), города Золотого кольца России 
(по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
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характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
 
Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). 
 
Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 
памяти выдающегося земляка. 
 
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 
и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о 
многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3 - 4 (несколькими) странами (по 
выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности. 
 
3. Правила безопасной жизни. 
 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
 
Режим дня обучающегося, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в 
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
 
Правила безопасного поведения в природе. 
 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 
незнакомыми людьми. 
 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 
человека. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету 
"Окружающий мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
должны отражать: 
 
сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
 
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
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истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
 
освоение доступных способов изучения природы и общества в условиях интересных и 
доступных для обучающегося видов деятельности; развитие навыков устанавливать и 
выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире (с учетом индивидуальных 
возможностей обучающегося). 
 

1 КЛАСС 
К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы;  
проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе;  
воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; приводить 
примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и праздников, традиций 
и ценностей своей семьи, профессий. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 
различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); описывать на основе опорных слов наиболее 
распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 
домашних животных; сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, 
травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их 
наиболее существенные признаки; применять правила ухода за комнатными растениями и 
домашними животными; проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные 
групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 
природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководством учителя; использовать для ответов на 
вопросы небольшие тексты о природе и обществе; оценивать ситуации, раскрывающие 
положительное и негативное отношение к природе; правила поведения в быту, в 
общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во 
время наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 
соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; соблюдать правила безопасного 
поведения пешехода; соблюдать правила безопасного поведения в природе; с помощью 
взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными 
образовательными и информационными ресурсами. 

 

2 КЛАСС 
К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России — Москву, свой регион и его главный 
город; узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и 
своего региона; проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 
своего народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме и на природе; распознавать изученные объекты 
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окружающего мира по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 
окружающем мире; приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников 
народов родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; трудовой 
деятельности и профессий жителей родного края; проводить, соблюдая правила 
безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с природными объектами, измерения; 
приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 
значение природы в жизни человека; описывать на основе предложенного плана или 
опорных слов изученные культурные объекты (достопримечательности родного края, 
музейные экспонаты); описывать на основе предложенного плана или опорных слов 
изученные природные объекты и явления, в том числе звёзды, созвездия, планеты; 
группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 
признакам;  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 
ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 
создавать по заданному плану развёрнутые высказывания о природе и обществе;  
использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; соблюдать 
правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать примеры 
положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 
помощи людям, нуждающимся в ней; соблюдать правила безопасного поведения в школе, 
правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро; соблюдать 
режим дня и питания; безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого 
доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; безопасно осуществлять 
коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя (при необходимости).  

 

3 КЛАСС 
К концу обучения в З классе обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 
проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; проявлять 
уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 
народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; приводить примеры 
памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; 
столицы России, городов РФ с богатой историей и культурой; российских центров 
декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и культуре 
народов России; показывать на карте мира материки, изученные страны мира; различать 
расходы и доходы семейного бюджета; распознавать изученные объекты природы по их 
описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; проводить по 
предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с 
использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов; 
соблюдать безопасность проведения опытов; группировать изученные объекты живой и 
неживой природы, проводить простейшую классификацию; сравнивать по заданному 
количеству признаков объекты живой и неживой природы; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные 
признаки и характерные свойства; использовать различные источники информации о 
природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения 
простейших явлений и процессов в природе, организме человека; фиксировать результаты 
наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать 
полученные результаты и делать выводы; создавать по заданному плану собственные 
развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 
иллюстрациями (презентацией); соблюдать правила безопасного поведения пассажира 
железнодорожного, водного и авиатранспорта; соблюдать основы здорового образа 
жизни, в том числе требования к двигательной активности и принципы здорового 
питания; соблюдать основы профилактики заболеваний; соблюдать правила безопасного 
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поведения во дворе жилого дома; соблюдать правила нравственного поведения на 
природе; безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого 
доступа в информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; ориентироваться в 
возможных мошеннических действиях при общении в мессенджерах.  

 

4 КЛАСС 
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 
других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного 
поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные 
географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 
территорию России); показывать на исторической карте места изученных исторических 
событий; находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и 
обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические 
события и исторических деятелей веками и периодами истории России; рассказывать о 
государственных праздниках России, наиболее важных событиях истории России, 
наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; описывать на основе 
предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том 
числе государственную символику России и своего региона; проводить по предложенному 
(самостоятельно составленному) плану или выдвинутому предположению несложные 
наблюдения, опыты с объектами природы с использованием простейшего лабораторного 
оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 
распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описанию, 
рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; группировать изученные 
объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая признак для группировки; 
проводить простейшие классификации; сравнивать объекты живой и неживой природы на 
основе их внешних признаков и известных характерных свойств; использовать знания о 
взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в 
том числе смены дня и ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей 
местности, причины смены природных зон); называть наиболее значимые природные 
объекты Всемирного наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); называть 
экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по заданному плану 
собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; использовать различные 
источники информации для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 
соблюдать правила нравственного поведения на природе;  осознавать возможные 
последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; соблюдать правила 
безопасного поведения при использовании объектов транспортной инфраструктуры 
населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, 
учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); соблюдать правила безопасного 
поведения при езде на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной 
мобильности; осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 
верифицированной информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 
 
Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий 
мир" для обучающихся с РАС на уровне начального общего образования соответствуют 
ФГОС начального общего образования, за исключением: 
 
готовности слушать собеседника и вести диалог; 
готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права 
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каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определения общей цели и путей ее достижения; 
умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 
 
Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету "Окружающий мир" 
для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 
 
понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других 
людей; 
принятия и освоения своей социальной роли; 
формирования и развития мотивов учебной деятельности; 
овладения навыками коммуникации и социального взаимодействия; 
развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях 
взаимодействия; 
способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 
принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 
овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умения включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела; владения речевыми средствами для 
включения в повседневные школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том 
числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 
 
18.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 
Программа по учебному предмету «Математика» (предметная область 

«Математика и информатика») включает пояснительную записку, содержание учебного 
предмета «Математика» для 1, 1 дополнительного, 2, 3, 4 классов начальной школы, 
распределённое по годам обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Математика» на уровне начального общего образования и тематическое планирование 
изучения курса.  

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 
разработана с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, 
характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими школьниками с 
РАС; место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, 
планируемым результатам и тематическому планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 
для обязательного изучения в каждом классе начальной школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных 
учебных действий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые 
возможно формировать средствами учебного предмета «Математика» с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников с РАС. В первом, 
первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический уровень 
формирования УУД. В познавательных универсальных учебных действиях выделен 
специальный раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил 
совместной деятельности строится на интеграции регулятивных (определённые волевые 
усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 
налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными средствами 
устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных действий, их перечень дан в 
специальном разделе — «Совместная деятельность». Планируемые результаты включают 



 

367  

личностные, метапредметные результаты за период обучения, включая результаты 
достижения жизненной компетенции, а также предметные достижения младшего 
школьника РАС за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 
разделам (темам) содержания обучения каждого класса, а также раскрываются методы и 
формы организации обучения и характеристика видов деятельности, которые 
целесообразно использовать при изучении той или иной программной темы (раздела) 
Представлены также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 
математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 
будут востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе направлено на 
достижение следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 
способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 
сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 
средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 
математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 
«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 
продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — формирование 
способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 
математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 
верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 
(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 
ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 
математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых результатов лежат 
следующие ценности математики, коррелирующие со становлением личности младшего 
школьника:  

• понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 
явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 
размера и т.д.); 

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 
являются условием целостного восприятия творений природы и человека 
(памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

• владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 
явлений окружающей жизни — возможности их измерить, определить величину, форму, 
выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 
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Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 
моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 
работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 
диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 
при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 
характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 
представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 
выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 
приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 
изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 
периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 
основном звене школы. 

Для обучающихся с РАС изучение предмета «Математика» также имеет 
коррекционно-развивающую направленность за счет компенсации дефицитов, связанных 
с особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся.  

Так, для обучающихся с РАС понимание математических явлений и 
математической сущности предметов дает возможность расширить их представления об 
окружающем мире, получить навыки и знания, необходимые им в обыденной жизни. 
Обучение математике влияет на развитие абстрактного мышления, логического и 
критического мышления, что является одной из основных задач коррекционно-
развивающего обучения. 

У большинства обучающихся с РАС могут отмечаться выраженные трудности в 
освоении программного материала по предмету «Математика». Эти трудности связаны с 
недостаточной сформированностью лексико-грамматического строя речи, 
неравномерностью развития у обучающихся данной группы психических функций и 
учебных навыков, трудностями как переноса полученных навыков из одной области в 
другую, так и самостоятельного использования их в собственной учебной деятельности. 

Вследствие особенностей речевого развития младших школьников с РАС, 
учащимся сложно пересказывать изученный материал своими словами или составлять 
собственные тексты на заданную тему. 

Одной из наиболее сложных для учащихся с РАС тем является решение текстовых 
задач. У обучающихся с РАС нередко выявляется недостаточная сформированность 
функционального и смыслового чтения и, вследствие этого, недостаточное понимание 
текста задачи. При решении текстовых задач учащимся сложно представить события, на 
которых основывается условия текстовой задачи из-за дефицитарности воображения и 
специфичности жизненного опыта. Этими же причинами определяются выраженные 
трудности при самостоятельном составлении текстовых задач. 

Школьники с РАС затрудняются выделить в условии значимую для решения 
задачи информацию, затрудняются при необходимости решения текстовых задач, 
содержащих косвенные формулировки или фразы, имеющие переносный смысл. 

Несмотря на то, что большинство учащихся осваивает счетные операции на 
достаточном уровне, им сложно понять суть того или иного математического действия и 
оперировать математическими понятиями при выполнении вычислений.  

Школьники с РАС затрудняются с выбором из уже освоенных алгоритмов при 
решении математической задачи, а также при необходимости гибкого использования уже 
освоенного алгоритма или его изменении. Обучающимся с РАС сложно выполнять 
прикидку результатов вычислений. 

У младших школьников с РАС нередко выявляется недостаточная 
сформированность мелкой моторики, которая может проявляться в склонности к 
макрографии, трудностях аккуратного выполнения чертежей и схем, ошибках в записи 
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вычислений в столбик, дробей или степеней числа.  
При формирования универсальных учебных действий у обучающихся с РАС, 

особенно регулятивных и коммуникативных, необходимо учитывать не только 
специфические трудности аутичных школьников в выстраивании социального 
взаимодействия в школьном коллективе, но и индивидуальные психологические 
особенности, сильные и слабые стороны конкретного ученика. 

Общие рекомендации по реализации программы при обучении школьников с РАС. 
При обучении младших школьников с РАС необходимо:  

• адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля 
и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 
использованием ИКТ); 

• задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 
использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию 
(карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 
инструкций педагога, дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения 
некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

• при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 
исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные 
грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при 
вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 5-6 слов);  

• при изучении сложных грамматических конструкций важно использовать 
визуальную поддержку (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и 
таблицы, конструкторы фраз на карточках и т.п.). 

• при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 
использоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в 
том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня 
сложности, возможность выполнения заданий с использованием средств ИКТ и 
т.д.; 

• при предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов 
обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в 
среде обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, 
солнечной системой, животными, любимыми мультфильмами или 
телепрограммами.  

В Учебном плане на изучение математики в каждом классе начальной школы 
отводится 4 часа в неделю, всего 672 часа. Из них: в 1 классе — 132 часа, в первом 
дополнительном классе – 132 часа, во 2 классе — 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 
классе — 136 часов. 
Содержание 
 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация»  

1 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 

предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, вычислении.  
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц.  
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное сложению.  
Текстовые задачи 
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Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 
образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 
задач в одно действие.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, 

сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 

отрезка.  
Математическая информация 
Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 

(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку.  
Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда.  
 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
– наблюдать действие измерительных приборов; 
– сравнивать два объекта, два числа; 
– распределять объекты на группы по заданному основанию; 
– копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
– понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, рисунок, схема. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
– последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 
– комментировать ход сравнения двух объектов; 
– описывать сюжетную ситуацию и математическое отношение, 

представленное в задаче, опираясь на наглядные средства; описывать 
положение предмета в пространстве. 

– различать и использовать математические знаки; 
– с помощью учителя строить предложения относительно заданного набора 

объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 
Совместная деятельность: 
– уметь принимать помощь учителя и одноклассников; 
– участвовать в групповой работе с математическим материалом; 
– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением учителя и других детей в группе, спокойно и мирно разрешать 
конфликты. 

–  
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
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Числа и величины 
Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные 

числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц (повторение пройденного в 1 
классе).  

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 
соотношения между ними.  

Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел от 10 до 20. Названия компонентов действий, 

результатов действий сложения, вычитания.  
Текстовые задачи 
Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 

образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. Решение 
задач в одно и два действия.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 
Математическая информация 
Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 

относительно заданного набора математических объектов.  
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из 

строки, столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-
двумя числовыми данными (значениями данных величин).  

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 

 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 
– наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 
– обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий; 
– понимать назначение и необходимость использования величин в жизни; 
– наблюдать действие измерительных приборов; 
– сравнивать два объекта, два числа; 
– распределять объекты на группы по заданному основанию; 
– копировать изученные фигуры; 
– приводить примеры чисел, геометрических фигур; 
– вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
– понимать, что математические явления могут быть представлены с 

помощью разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 
– читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной 

форме. 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку; 

– комментировать ход сравнения двух объектов; 
– описывать с помощью учителя или наглядных опор сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче;  
– описывать положение предмета в пространстве. 
– различать и использовать математические знаки; 
– строить предложения относительно заданного набора объектов. 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
– принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
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– действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 
– проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 

помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 
– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 

выполнения действия. 
Совместная деятельность: 
– участвовать в групповой работе с математическим материалом; 
– выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 

мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты; 
– умение понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои 

собственные силы и при необходимости попросить о помощи. 
 

2 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись 

равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц/десятков; 
разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины 
(единицы длины — метр, дециметр, сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени 
— час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 
применение для решения практических задач.  

Арифметические действия 
Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом 

через разряд. Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. 
Взаимосвязь компонентов и результата действия сложения, действия вычитания. 
Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. 
Названия компонентов действий умножения, деления. 

Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при 
вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь 
компонентов и результата действия умножения, действия деления.  

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его 
нахождение.  

Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения. Порядок выполнения 
действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со 
скобками/без скобок) в пределах 100 (не более трёх действий); нахождение его значения. 
Рациональные приемы вычислений: использование переместительного и сочетательного 
свойства.  

Текстовые задачи 
Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели. 

План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических 
действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение 
смысла арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление). 
Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько единиц/в несколько 
раз. Фиксация ответа к задаче и его проверка (формулирование, проверка на 
достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу).  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, 

ломаная, многоугольник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата 
с заданной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра 
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данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в 
сантиметрах.  

Математическая информация 
Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора 

математических объектов: чисел, величин, геометрических фигур. Классификация 
объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. Закономерность в 
ряду чисел, геометрических фигур, объектов повседневной жизни. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие 
количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами 
Конструирование утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответа на вопрос 
информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график 
дежурств, наблюдения в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми 
числовыми данными. 

Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и 
построения геометрических фигур. 

Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой 
учебника, компьютерными тренажёрами). 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Универсальные познавательные учебные действия: 

– наблюдать математические отношения (часть-целое, больше-меньше) в 
окружающем мире; 

– характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные 
приборы (сантиметровая лента, весы); 

– сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по 
самостоятельно выбранному основанию; 

– распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, 
геометрические фигуры, текстовые задачи в одно действие) на группы; 

– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
– вести поиск различных решений задачи (расчётной, с геометрическим 

содержанием); 
– воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, 

содержащем действия сложения и вычитания (со скобками/без скобок); 
– устанавливать соответствие между математическим выражением и его 

текстовым описанием; 
– подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ. 
Работа с информацией: 
– извлекать и использовать информацию, представленную в 
– текстовой, графической (рисунок, схема, таблица) форме, заполнять 

таблицы; 
– устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших 

комбинаторных задач; 
– дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
– комментировать ход вычислений; 
– объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 
– с помощью учителя составлять текстовую задачу с заданным отношением 

(готовым решением) по образцу; 
– с помощью учителя использовать математические знаки и терминологию 

для описания сюжетной ситуации; конструирования утверждений, выводов 
относительно данных объектов, отношения; 
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– называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным 
свойством; 

– записывать, читать число, числовое выражение; приводить примеры, 
иллюстрирующие смысл арифметического действия. 

– конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все». 
Универсальные регулятивные учебные действия: 

– следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, 
величин, геометрических фигур; 

– организовывать, участвовать в групповой работе с математическим 
материалом; 

– проверять правильность вычисления с помощью другого приёма 
выполнения действия, обратного действия; 

– находить с помощью учителя причину возникшей ошибки и трудности. 
Совместная деятельность: 

– принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, 
составленных учителем или самостоятельно; 

– участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: 
обсуждать цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, 
выслушивать мнения других участников, готовить презентацию (устное 
выступление) решения или ответа; 

– решать совместно математические задачи поискового и творческого 
характера (определять с помощью измерительных инструментов длину, 
определять время и продолжительность с помощью часов; выполнять 
прикидку и оценку результата действий, измерений); 

– совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы. 
 

3 КЛАСС 
Числа и величины 
Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы 

разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, составление. 
Увеличение/уменьшение числа в несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; 
отношение «тяжелее/легче на/в». 

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической 
ситуации. 

Время (единица времени — секунда); установление отношения 
«быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность 
события» в практической ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между 
величинами в пределах тысячи. 

Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр).  

Арифметические действия 
Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100 (табличное и 

внетабличное умножение, деление, действия с круглыми числами). 
Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. Действия с числами 

0 и  
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное 

умножение, деление на однозначное число в пределах 100. Проверка результата 
вычисления (прикидка или оценка результата, обратное действие, применение 
алгоритма, использование калькулятора). 
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Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при 
вычислениях. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, 

содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 
1000. 

Однородные величины: сложение и вычитание.  
 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на 

модели, планирование хода решения задачи, решение арифметическим способом. Задачи 
на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), 
отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (купля-продажа, расчёт времени, 
количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с 
помощью числового выражения. Проверка решения и оценка полученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической 
ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Конструирование геометрических фигур (разбиение фигуры на части, 

составление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 
Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись 
равенства. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением 
площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения.  

Математическая информация 
Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, 

проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, 

представленной в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего 
мира (например, расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных в 
таблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий (инструкция, план, 
схема, алгоритм). 

Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и 
практических задач. 

Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на 
доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 
устройствах). 

Универсальные учебные действия 
Универсальные познавательные учебные действия: 

– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 
фигуры); 

– выбирать приём вычисления, выполнения действия; 
– конструировать геометрические фигуры; 
– классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) по выбранному признаку; 
– прикидывать размеры фигуры, её элементов; 
– понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в 

задаче; 
– различать и использовать разные приёмы и алгоритмы вычисления; 
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– выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, 
использование алгоритма); 

– соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической 
ситуации; 

– составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно 
выбранному правилу; 

– с помощью учителя моделировать предложенную практическую ситуацию; 
– устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой 

задачи. 
Работа с информацией: 

– читать информацию, представленную в разных формах; 
– извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, 

на диаграмме; 
– заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 
– устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 
– использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для 

установления и проверки значения математического термина (понятия). 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 

– использовать математическую терминологию для описания отношений и 
зависимостей; 

– строить речевые высказывания для решения задач; составлять текстовую 
задачу; 

– объяснять на примерах отношения «больше/меньше на …», «больше/меньше 
в …», «равно»; 

– использовать математическую символику для составления числовых 
выражений; 

– выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к 
другим в соответствии с практической ситуацией; 

– участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения 
вычисления. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
– проверять ход и результат выполнения действия; 
– вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
– формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчётами; 
– выбирать и использовать различные приёмы прикидки и проверки 

правильности вычисления; проверять полноту и правильность заполнения 
таблиц сложения, умножения. 

Совместная деятельность: 
– при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить 

разные решения; определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, 
измерительных инструментов длину, массу, время); 

– выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей 
работы. 

 
4 КЛАСС 

Числа и величины 
Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение 

упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных 
единиц, в заданное число раз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение между ними. 
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Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 
(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 
час, метры в минуту, метры в секунду); соотношение между единицами в пределах 
100 000. 

Доля величины времени, массы, длины.  
Арифметические действия 
Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное/двузначное число в 
пределах 100 000; деление с остатком. Умножение/деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 
запись, нахождение неизвестного компонента. 

Умножение и деление величины на однозначное число. 
Текстовые задачи 
Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2—3 действия: анализ, 

представление на модели; планирование и запись решения; проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле. Разные способы 
решения некоторых видов изученных задач. Оформление решения по действиям с 
пояснением, по вопросам, с помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры 
Наглядные представления о симметрии. 
Окружность, круг: распознавание и изображение; построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью линейки, 
угольника, циркуля. 

Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, цилиндр, конус, 
пирамида; различение, называние. 

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 
фигур из прямоугольников/квадратов. 

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух-трёх прямоугольников 
(квадратов). 

Математическая информация 
Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности; составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач. 
Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 
объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 
литературе, сети Интернет. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их 
использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы 
с электронными источниками информации (электронная форма учебника, электронные 
словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного 
возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач 
 

Универсальные учебные действия 
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Универсальные познавательные учебные действия: 
– ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать её в 
высказываниях и рассуждениях; 
– сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), 
записывать признак сравнения; 
– выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 
– обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
– конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 
(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
-классифицировать объекты по 1—2 выбранным признакам. 
-составлять модель математической задачи, проверять её соответствие условиям задачи; 
-определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электронные 
и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 
(макет спидометра), вместимость (с помощью измерительных сосудов). 

             Работа с информацией: 
-представлять информацию в разных формах; 
-извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 
-использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет (в 
условиях контролируемого выхода). 

                   Универсальные коммуникативные учебные действия: 
-использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 
практической задачи; 
-приводить примеры и контрпримеры для подтверждения/опровержения вывода, 
гипотезы; 
-конструировать, читать числовое выражение; 
-описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 
-характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 
величин; 
-составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
-инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в 
решении. 

           Универсальные  регулятивные учебные действия: 
-контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического 
действия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 
-самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
-находить, исправлять, прогнозировать трудности и ошибки и трудности в решении 
учебной задачи. 
-умение использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с окружающей 
средой и для развития и усложнения картины мира; 

          Совместная деятельность: 
                   -участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

согласовывать мнения ходе поиска доказательств, выбора рационального способа; 
                   -договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчёт денег, оценка стоимости и веса покупки, рост и вес 
человека, приближённая оценка расстояний и временных интервалов; взвешивание; 
измерение температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и 
деталей при конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного 
результата). 
 
Планируемые результаты освоения 

Младший школьник с РАС достигает планируемых результатов обучения в 
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соответствии со своими возможностями и способностями. На его успешность оказывают 
влияние темп деятельности ребенка, скорость психического созревания, особенности 
формирования учебной деятельности (способность к целеполаганию, готовность 
планировать свою работу, самоконтроль и т. д.). 

Планируемые результаты освоения программы по математике, представленные по 
годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные достижения обучающегося. 
Также они включают отдельные результаты в области становления личностных качеств и 
метапредметных действий и умений, которые могут быть достигнуты на этом этапе 
обучения. Тем самым подчеркивается, что становление личностных новообразований и 
универсальных учебных действий осуществляется средствами математического 
содержания курса. 

При оценивании достижения личностных результатов у школьников с РАС 
необходимо также оценивать достижение ими жизненных компетенций. 

При этом важно учитывать, что психологическое развитие учащихся с РАС 
обычно задерживается и не соответствует их возрасту. Поэтому некоторые личностные и 
метапредметные результаты могут быть труднодостижимыми. В этом случае необходимо 
оценивать динамику достижения личностных и метапредметных результатов у 
обучающегося с РАС и учитывать, что данная динамика должна быть положительной. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Математика» в начальной школе у 
обучающегося должны отражать следующие личностные результаты: 

– осознавать необходимость изучения математики для адаптации к 
жизненным ситуациям, для развития общей культуры человека; развития способности 
мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их; 

– уметь организовать успешное взаимодействие с окружающими людьми, 
опираясь на понимание социальных отношений; 

– уметь управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального 
взаимодействия; 

– уметь соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; 
– применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 
ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

– осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде; 

– применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, 
взрослым и пожилым людям; 

– умение понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои 
собственные силы и при необходимости попросить о помощи; 

– работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 
уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

– оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных 
проблем; 

– оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей; стремиться углублять свои математические знания и умения; 

– пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 
универсальные учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 
– устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
– применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 
– приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач; 
– представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 
2) Базовые исследовательские действия:  
– проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики; 
– понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
– применять изученные методы познания (измерение, моделирование, 

перебор вариантов). 
3) Работа с информацией: 
– находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды; 
– читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 
– представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
– принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации. 
 
Универсальные коммуникативные учебные действия: 
– конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое 

рассуждение; 
– использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; формулировать ответ; 
– комментировать процесс вычисления, построения, решения; 
– объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 
– в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать 

вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 
доказательства своей правоты, проявлять этику общения; 

– создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 

– ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; составлять по аналогии; 

– самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 
изученным. 

 
Универсальные регулятивные учебные действия: 
1) Самоорганизация: 
– планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий; 
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– выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

2) Самоконтроль: 
– осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

объективно оценивать их; 
– выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
– находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок. 
3) Самооценка: 
– предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к 
учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

– оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

 
Совместная деятельность: 
– участвовать в совместной деятельности: согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 
– осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий; 
– уметь применять общепринятые правила социального взаимодействия с 

учетом конкретных обстоятельств ситуации общения. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 
– пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 
– находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) без перехода через десяток; 
– называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 
– решать текстовые задачи в одно-два действия на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос); 
– сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 
– знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 
– различать число и цифру; 
– распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник 

(квадрат), отрезок; 
– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, над/под; 
– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 
– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 
– выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 

(устно и письменно) с переходом через десяток; 
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– решать текстовые задачи в одно-два действия на сложение и вычитание: 
выделять условие и требование (вопрос); представлять задачу (краткая запись);  

– устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 
между, перед/за, над/под; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения 
относительно заданного набора объектов/предметов; 

– группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

– различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы; 

– сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 
– распределять объекты на две группы по заданному основанию. 
 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число (в 

пределах 100); большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 
– устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в 
пределах 100; 

– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 
100 — устно и письменно; умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы 
умножения; 

– называть и различать компоненты действий умножения (множители, 
произведение); деления (делимое, делитель, частное); 

– находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 
– использовать при выполнении практических заданий единицы величин 

длины (сантиметр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час); стоимости 
(рубль, копейка); преобразовывать одни единицы данных величин в другие; 

– определять с помощью измерительных инструментов длину; определять 
время с помощью часов; выполнять прикидку и оценку результата измерений; сравнивать 
величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними соотношение 
«больше/меньше на»; 

– решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая 
запись, рисунок, таблица или другая модель); планировать ход решения текстовой задачи в 
два действия, оформлять его в виде арифметического действия/действий, записывать ответ; 

– различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаную, 
многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, квадраты; 

– на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник; чертить прямой 
угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для выполнения 
построений линейку, угольник; 

– выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 
– находить длину ломаной, состоящей из двух-трёх звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата); 
– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 

словами «все», «каждый»; проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать 
выводы; 

– находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, 
геометрических фигур); 

– находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 
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– представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 
числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке 
(изображении геометрических фигур); 

– сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 
– обнаруживать модели геометрических фигур в окружающем мире; 
– подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 
– составлять (дополнять) текстовую задачу; 
– проверять правильность вычислений. 
 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 
– находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз (в пределах 1000); 
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно); умножение и деление на однозначное число (в 
пределах 100 — устно и письменно); 

– выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; деление с 
остатком; 

– устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 
числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего арифметические действия 
сложения, вычитания, умножения и деления; 

– —использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 
свойства сложения; 

– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
– использовать при выполнении практических заданий и решении задач 

единицы: длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 
килограмм), времени (минута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); преобразовывать 
одни единицы данной величины в другие; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 
инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 
определять продолжительность события; 

– сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, 
устанавливая между ними соотношение «больше/ меньше на/в»; 

– называть, находить долю величины (половина, четверть); 
– сравнивать величины, выраженные долями; 
– знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

(покупка товара, определение времени, выполнение расчётов) соотношение между 
величинами; выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление 
величины на однозначное число; 

– решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать 
ход решения, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ 
решения), оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

– конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 
прямоугольник, многоугольник на заданные части; 

– сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых 
значений); 

– находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника 
(квадрата), используя правило/алгоритм; 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со 
словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; формулировать утверждение 
(вывод), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые), в том числе с 
использованием изученных связок; 
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– классифицировать объекты по одному-двум признакам; 
– извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, расписание, 
режим работы), в предметах повседневной жизни (например, ярлык, этикетка); 

– структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по образцу; 
– составлять план выполнения учебного задания и следовать ему; выполнять 

действия по алгоритму; 
– сравнивать математические объекты (находить общее, различное, 

уникальное); 
– выбирать верное решение математической задачи. 
 
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 
находить число большее/меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 
– выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 — устно); умножение и деление 
многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно (в пределах 100 — 
устно); деление с остатком — письменно (в пределах 1000); 

– вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 
содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с многозначными 
числами; 

– использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 
действий; 

– выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку 
полученного результата по критериям: достоверность(реальность), соответствие 
правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора; 

– находить долю величины, величину по ее доле; 
– находить неизвестный компонент арифметического действия; 
– использовать единицы величин для при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость); 
– использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, 
минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), 
площади (квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости 
(километр в час, метр в секунду); 

– использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 
соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; 

– определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 
температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения транспортного 
средства; определять с помощью измерительных сосудов вместимость; выполнять прикидку 
и оценку результата измерений; 

– решать текстовые задачи в 1—3 действия, выполнять преобразование 
заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные 
и письменные вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, 
оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 
условию; 

– решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 
покупки, движение и т.п.), в том числе, с избыточными данными, находить недостающую 
информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы 
решения, использовать подходящие способы проверки; 
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– различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг; 
– изображать с помощью циркуля и линейки окружность заданного радиуса; 
– различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции предметов 
окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

– выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 
составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

– распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; 
приводить пример, контрпример; 

– формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 
(одно-/двухшаговые) с использованием изученных связок; 

– классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 
одному-двум признакам; 

– извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 
информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, таблицах с данными о 
реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в 
предметах повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

– заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 
– использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях; дополнять алгоритм, 
упорядочивать шаги алгоритма; 

– выбирать рациональное решение; 
– составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 
– конструировать ход решения математической задачи; 
– находить все верные решения задачи из предложенных. 

 
18.5. Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ» 
        Пояснительная записка 

 
Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования составлена на 

основе требований к результатам освоения основной ̆ образовательной ̆ программы 
начального общего образования обучающихся с РАС в соответствие с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ), а также ориентирована на целевые приоритеты 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 
сформулированные в федеральной̆ рабочей̆ программе воспитания.  

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы религиозных культур народов 
России», «Основы светской̆ этики». Выбор модуля осуществляется по заявлению 
родителей̆ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 
каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 
учитываются цели обучения, требования, которые представлены в ФГОС НОО ОВЗ, и 
специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат перечень 
личностных и метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся с 
РАС независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один год (4 класс), 
все результаты обучения представляются за этот период. Перечень метапредметных 
достижений включает те универсальные учебные действия (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные), которые возможно формировать средствами предмета 
ОРКСЭ с учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра. 
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Освоение ряда универсальных учебных действий обучающимися с РАС в целом 
соответствуют ФГОС НОО и сопоставимо с достижением результатов по их освоению 
школьниками с типичным развитием. Тем не менее необходимо учитывать, что ряд 
результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей 
их психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К 
таким результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются стойкие трудности в инициировании, 
поддержании и окончании общения в диалоге, в формировании умения слушать 
собеседника, признавать мнение собеседника и аргументировать свою точку зрения. 
Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные 
действия и связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и в 
команде, формирование самооценки и умение адекватно воспринимать оценку учителя и 
одноклассников. 

  При работе с предметным содержанием ОРКСЭ необходимо учитывать 
выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм речи и неравномерность 
развития психических функций и навыков ребенка.  Большинство школьников с РАС даже 
к концу обучения на уровне начального общего образования, с учетом пролонгации, могут 
испытывать значительные трудности при пересказе текста своими словами, т.к. не могут 
отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. 
Для достижения планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать как методы представления нового материала, опираясь, в основном, 
на средства визуализации (видеофильмы, презентации, иллюстрации, рисунки, смысловые 
схемы), так и способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (создание 
презентаций, небольших видеороликов, выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» 
уровне, что приведет к специфическим трудностям при изучении последующих тем.    

– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-
временной структуры содержания учебных текстов и материалов ОРКСЭ, что поможет 
младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании предметного содержания; 

– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РА 
В тематическом планировании отражено программное содержание по всем 

разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов деятельности 
обучающихся с РАС при изучении той или иной темы. 

 Целью программы по ОРКСЭ является формирование у обучающегося с  РАС 
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных и религиозных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию для 
педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12), отражает вариант 
конкретизации требований ФГОС НОО ОВЗ по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 
составляющую ФГОС НОО ОВЗ. Последовательность изучения тематики по модулям 
ОРКСЭ может варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, 
учебниками по модулям ОРКСЭ.  

Основными задачами при изучении предмета ОРКСЭ являются: 
— знакомство обучающихся с РАС с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 
этики по выбору родителей (законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся с РАС о значении нравственных норм 
и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— развитие способностей обучающихся с РАС к общению в полиэтничной среде 
на основе взаимного уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — культурологический 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/197127/1000
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подход, способствующий формированию у младших школьников с РАС первоначальных 
представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 
буддизма, иудаизма), о российской светской (гражданской) этике, основанной на 
конституционных правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 
Федерации.  

 
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ должен носить 

коррекционно-развивающий характер, что предполагает использование специальных 
методов и подходов в организации коммуникативной деятельности обучающихся с РАС с 
учетом их особых образовательных потребностей. Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется также в коррекционно-
развивающем подходе. Процессы активного взаимодействия обучающихся, 
сотрудничества, обмена информацией, необходимо выстраивать с учетом особенностей 
коммуникативной сферы младших школьников с РАС, используя методы 
структурирования при формировании высказывания, визуализацию, методы социальных 
историй. 

В процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники с РАС с 
большими трудом усваивают абстрактные философские сентенции, нравственные 
поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено эмоциональной стороне 
восприятия явлений социальной жизни, связанной с проявлением или нарушением 
нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жизненных ситуаций, дающих 
образцы нравственно ценного поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей по основам 
религиозных культур не предусматривается подготовка обучающихся к участию в 
богослужениях, обучение религиозной практике в религиозной общине (Письмо 
Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с указание 
количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного модуля, 
характеристику основных видов деятельности учащихся, в том числе с учётом рабочей 
программы воспитания, возможность использования по этой теме электронных 
(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 
в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, 
содержание которых соответствует законодательству об образовании. 
Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час в неделю (34 ч). 

 

Содержание 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое 
правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и 
другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 
(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 
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Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 
ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 

религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники 
в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Россия — наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 

Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. Человек в религиозных традициях 
народов России. Добро и зло. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. 
Обычаи и обряды. Праздники и календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, 
свобода, ответственность, труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 
проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 
культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 
морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
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нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты  

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 
классе у обучающегося с РАС будут сформированы следующие личностные результаты (с 
учетом особых образовательных потребностей школьников этой группы): 

– понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 
чувство гордости за свою Родину; 

– формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать 
свою этническую и национальную принадлежность; 

– понимать значение гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни; 

– понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 
личности, семьи, общества; 

– осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 
религию или не исповедовать никакой религии; 

– стремиться в  общении, совместной деятельности следовать основным 
правилам коммуникации: умению договариваться, мирно разрешать конфликты, 
уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к религии 
или к атеизму; 

– соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 
российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 
терпимость к представителям разного вероисповедания; 

– строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 
желание при необходимости прийти на помощь; 

– понимать необходимость стремления анализировать своё поведение, 
избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих других людей; 

– понимать необходимость бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
– овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

– совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

– совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

– овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

– овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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– формировать понимание существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную, умение излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 

– совершенствовать  умения в области участия в  коллективной деятельности, 
умения договариваться, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности 

общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, 
а также используемых в разных религиях (в пределах изученного); 

– использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и 
светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

– применять логические действия и операции для решения учебных задач: 
сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

– признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать 
свои суждения, приводить убедительные доказательства; 

– выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 
образцы. 

Работа с информацией: 
– воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать 

её принадлежность к определённой религии и/или к гражданской этике; 
– использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 
– находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в 

разных информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях 
контролируемого входа); 

– анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 
источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 

Коммуникативные УУД: 
– использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных 

притч, сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и 
оценки жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, 
речевого этикета при использовании учителем методов адаптации учебного 
материала; 

– соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 
вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважительное отношение к 
собеседнику с учётом особенностей участников общения; 

– создавать с помощью учителя небольшие тексты-описания, тексты-
рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 
представленных в религиозных учениях и светской этике. 

 
Регулятивные УУД: 

– проявлять (с учетом индивидуальных возможностей ребенка с РАС) 
самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной 
деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать состояние 
своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья 
и жизни ситуации и способы их предупреждения; 
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– проявлять готовность оценивать свои поступки, ориентируясь на 
нравственные правила и нормы современного российского общества; проявлять 
способность к сознательному самоограничению в поведении; 

– анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 
негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой 
деятельности); 

– выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, 
действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление 
несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

– проявлять желание больше узнать о других религиях и правилах светской 
этики и этикета. 

Совместная деятельность: 
–  корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать 

замечания к своей работе, объективно их оценивать; 
– овладевать умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие 
конфликты; 

– готовить индивидуально (по возможности, в парах, в группах), сообщения 
по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 
видеопрезентацией. 

Предметные результаты 

Модуль «Основы православной культуры» 
Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной культуры» 

должны обеспечивать следующие достижения обучающегося с РАС: 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, 
спасение), основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и 
Евангельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 
«золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций православной этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, 
человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

– рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Ветхий Завет, 
Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, 
смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и 
монастырях в православной традиции; 

– рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 
храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 
с мирянами и священнослужителями; 
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– рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая 
Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении 
поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; православных семейных 
ценностей; 

– распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(православный крест) и значение в православной культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры; поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной 
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 
и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской 
культуре, традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, 
справедливость, честность, великодушие, скромность, верность, терпение, 
выдержка, достойное поведение, стремление к знаниям); 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций исламской этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её 
основах; 
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– рассказывать о Священном Коране и сунне — примерах из жизни пророка 
Мухаммада; о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, 
пост, закят, дуа, зикр); 

– рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

– рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Маулид); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи; норм отношений детей к отцу, 
матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; норм отношений 
с дальними родственниками, соседями; исламских семейных ценностей; 

– распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

– рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, 
религиозных напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 
атрибутике, одежде; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама 
в становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(мечети, медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 
этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине - России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной 
морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении 
и деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 
культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 
неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, 
постоянство перемен, внимательность); основных идей (учения) Будды о сущности 
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человеческой жизни, цикличности и значения сансары; понимание личности как 
совокупности всех поступков; значение понятий «правильное воззрение» и 
«правильное действие»; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), 
бодхисаттвах, Вселенной, человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване; понимание 
ценности любой формы жизни как связанной с ценностью человеческой жизни и 
бытия; 

– рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах; смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

– рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах 
поведения в храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

– рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 
– раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; буддийских семейных ценностей; 

– распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре; 

– излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской 
религиозной традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль 
буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и 
представлению её результатов; 

– выражать своими словами отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), 
основное содержание и место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни 
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человека; объяснять «золотое правило нравственности» в иудейской религиозной 
традиции; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных 
принципах иудаизма; 

– рассказывать о священных текстах иудаизма — Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

– рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах 
поведения в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

– рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-
Шана, Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

– раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, 
братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам; иудейских традиционных 
семейных ценностей; 

– распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 

– рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, 
каллиграфии, религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной 
атрибутике, одежде; 

– излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на 
территории России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе 
(синагоги, кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

– выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 
понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 
(приводить примеры), понимание российского общенародного (общенационального, 
гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; 
приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 
– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении 
в выстраивании отношений в семье, между людьми; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
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ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной 
культуре народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме); объяснять 
«золотое правило нравственности» в религиозных традициях; 

– соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления о 
мировоззрении (картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, 
иудаизма; об основателях религий; 

– рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1—2 примера); 

– рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, 
общения с верующими; 

– рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных 
религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного 
религиозного праздника каждой традиции); 

– раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных 
ценностях в традиционных религиях народов России; понимание отношения к труду, 
учению в традиционных религиях народов России; 

– распознавать религиозную символику традиционных религий народов 
России (православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), 
объяснять своими словами её значение в религиозной культуре; 

– рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов 
России (православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская тханкопись); 
главных особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, 
иудаизма (архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных 
текстов, музыки или звуковой среды); 

– излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в 
своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), 
оформлению и представлению её результатов; 

– выражать своими словами отношения человека, людей в обществе к 
религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества как 
многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 
общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к 
Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры сотрудничества 
последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики» 
Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 
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– выражать понимание и принятие значения российских традиционных 
духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов 
России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

– рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых 
в российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных 
на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 
свободах и обязанностях человека и гражданина в России; 

– раскрывать основное содержание нравственных категорий российской 
светской этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и 
достоинство человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, 
милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в 
российском обществе; объяснять «золотое правило нравственности»; 

– высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в 
жизни человека, семьи, народа, общества и государства; умение различать 
нравственные нормы и нормы этикета, приводить примеры; 

– первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 
поведения (своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) 
этики; 

– раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 
нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский 
патриотизм и гражданственность, защита Отечества; уважение памяти предков, 
исторического и культурного наследия и особенностей народов России, российского 
общества; уважение чести, достоинства, доброго имени любого человека; любовь 
к природе, забота о животных, охрана окружающей среды; 

– рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества; российских праздниках (государственные, народные, религиозные, 
семейные праздники); российских государственных праздниках, их истории и 
традициях (не менее трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных 
традиционных религий народов России), праздниках в своём регионе (не менее 
одного), о роли семейных праздников в жизни человека, семьи; 

– раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на 
основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз мужчины и 
женщины на основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания 
детей; любовь и забота родителей о детях; любовь и забота детей о нуждающихся в 
помощи родителях; уважение старших по возрасту, предков); российских 
традиционных семейных ценностей; 

– распознавать российскую государственную символику, символику своего 
региона, объяснять её значение; выражать уважение российской государственности, 
законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

– рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 
деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную ориентацию 
на трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

– рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о 
культурных и природных достопримечательностях своего региона; 

– раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 
на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и 
патриотизма в истории России; 

– объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 
становлении российской государственности; 

– первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в 



 

398  

своей местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 
– приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и внутреннюю 
установку личности поступать согласно своей совести; 

– выражать своими словами понимание отношения человека, людей в 
обществе к религии, свободы вероисповедания; понимание российского общества 
как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), понимание 
российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 
любви к Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

– называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 
иудаизм; 

– выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 
18.6. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
         Пояснительная записка 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших 
школьников с РАС. Признание самоценности творческого развития человека, 
уникального вклада искусства в образование и воспитание делает неприменимыми 
критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры 
как части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием 
музыкального обучения и воспитания является личный и коллективный опыт 
проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 
переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, 
воспитание чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и 
сопереживания).  

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 
значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 
отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 
мотивации к музицированию. 

 
Важнейшими задачами в начальной школе являются: 
1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в 

жизни и в искусстве.  
2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными 
и регулятивными универсальными учебными действиями. Эмоциональный интеллект 
является одним из основных дефицитов ребенка с РАС, поэтому развитие в этом 
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направлении может вызывать особые трудности. Решение данной задачи в обучении 
ребенка с РАС будет носить коррекционно-развивающий характер. 

5. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного воображения. Развитие 
этой сферы на уроках музыки также решает важнейшую задачу коррекционно-
развивающего обучения младших школьников с РАС. 

6. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 
практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 
музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 
б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 
в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 
г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 
д) Исследовательские и творческие проекты.  
7. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и 

жанровая природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального 
языка. 

8. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры.  

9. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к 
музыкальной культуре других стран, культур, времён и народов.  

 
При изучении предмета «Музыка» необходимо учитывать неравномерность 

развития и индивидуальные особенности учащихся с РАС, требующих адаптации и 
модификации учебного материала, подбора наиболее эффективных форм работы в 
урочной и внеурочной деятельности. Часто обучающиеся с РАС имеют выраженные 
музыкальные способности, однако при этом им сложно выстраивать взаимодействие с 
одноклассниками в таких формах как совместное выступление. Необходимо помогать 
им в этом, создавая условия повышения их социального статуса в глазах сверстников. 

Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 
склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание 
больших объемов упорядоченного фактического материала. 

 С другой стороны, учащиеся с РАС могут обладать повышенной слуховой 
чувствительностью, в этом случае необходим индивидуальный подход при 
коллективном прослушивании музыкальных произведений. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Музыка» учащимися с 
РАС необходимо: 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных 
конкурсах, концертах; 

 при повышенной/избирательной слуховой чувствительности учащегося с РАС 
предоставить возможность выполнения заданий по теоретическим вопросам 
программного материала; 

максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при 
обучении и в оценке достижений учащегося с РАС в данной области; 

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков 
минимизировать выполнение письменных заданий по музыкальной грамоте;  

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу следует 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, 
сложные грамматические конструкции; 

учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС различных тематических 
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 



 

400  

овладении предметным содержанием курса «Музыка», необходимо стремиться в 
создании для ученика с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 
деятельности по данному предмету.  

 
Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования  обучающихся с ОВЗ учебный предмет «Музыка» 
входит в предметную область «Искусство», является обязательным для изучения и 
преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно.  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 
материала и допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, 
принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания.  

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулям 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 
школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 
модуль № 2 «Народная музыка России»; 
модуль № 3 «Музыка народов мира»; 
модуль № 4 «Духовная музыка»; 
модуль № 5 «Классическая музыка»; 
модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 
модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 
модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Содержание 
Модуль № 1 «Музыкальная грамота» 

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве от 
других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и всегда 
подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь певческого 
репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. Распределение ключевых 
тем модуля в рамках календарно-тематического планирования возможно по арочному 
принципу либо на регулярной основе по 5—10 минут на каждом уроке. Новые понятия и 
навыки после их освоения не исключаются из учебной деятельности, а используются в 
качестве актуального знания, практического багажа при организации работы над 
следующим музыкальным материалом. 
Модуль № 2 «Народная музыка России» 

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 
национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в музыку от 
родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и 
разнообразия музыки должна быть музыкальная культура родного края, своего народа, 
других народов нашей страны. Необходимо обеспечить глубокое и содержательное 
освоение основ традиционного фольклора, отталкиваясь в первую очередь от 
материнского и детского фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое 
внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, 
научить детей отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу-программ, 
эксплуатирующих фольклорный колорит. 
Модуль № 3 «Музыка народов мира» 

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка 
России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 
границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся 
по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и 
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белорусского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскими 
корнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в 
современной России. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность 
современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего 
мира. Изучение данного модуля в начальной школе соответствует не только современному 
облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых 
национальных ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства 
— наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, 
воспитания уважения к представителям других народов и религий. 
Модуль № 4 «Духовная музыка» 

Музыкальная культура Европы и России на протяжении нескольких столетий 
была представлена тремя главными направлениями — музыкой народной, духовной и 
светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 
музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, позволяет в 
рамках календарно-тематического планирования представить обучающимся максимально 
широкую сферу бытования музыкального искусства (варианты № 1, 3). Однако знакомство 
с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках 
изучения других модулей (вариант № 2). 
Модуль № 5 «Классическая музыка» 

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой музыкальной 
классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. Проверенные временем 
образцы камерных и симфонических сочинений позволяют раскрыть перед обучающимися 
богатую палитру мыслей и чувств, воплощённую в звуках музыкальным гением великих 
композиторов, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных 
произведениях. 
Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 
духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в 
отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае 
является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных 
внимания, тех, которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В 
понятие «современная музыка» входит широкий круг явлений (от академического 
авангарда до фри-джаза, от эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется 
специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтому в начальной школе 
необходимо заложить основы для последующего развития в данном направлении. Помимо 
указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку 
является разучивание и исполнение песен современных композиторов, написанных 
современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между 
современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии 
отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-
хорового звучания. 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая 

музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» 
(мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 

Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и 
внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, 
посещение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 
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внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является развитие 
эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их 
оттенков, осознание собственных душевных движений, способность к сопереживанию как 
при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими 
людьми. Формы бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств 
музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие 
различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля — воспитание чувства прекрасного, 
пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

Планируемые результаты 
Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

 
Личностные результаты 

В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС, 
достижение личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе 
начального обучения в школе, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную 
динамику продвижения обучающегося в данной области.   

При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи с 
неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик 
Российской Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего 
края, музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 
творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 
деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 
красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания:  
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам 
организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 
артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического 
утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 
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Трудового воспитания:  
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к 
практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 
 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 

формируемые при изучении предмета «Музыка»: 
 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия: 

– сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 
звучания по определённому признаку; 

– определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 
языка, произведения, исполнительские составы и др.); 

– находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

– выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

– устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 
восприятия и исполнения, делать выводы. 
 

Базовые исследовательские действия: 
– проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 
объектами и явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

– формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 
Работа с информацией: 

– выбирать источник получения информации; 
– согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
– распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 
– соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
сети Интернет; 

– анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей; 

– анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

– самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 



 

404  

Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах 
аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть затруднено 
для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области коммуникативных 
навыков следует оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования 
данных УУД у обучающихся. 

Невербальная коммуникация: 
– воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
– выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе), 

для обучающихся с РАС эти навыки могут оказаться не сформированными в 
достаточной степени; 

– передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

– осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 
 
Вербальная коммуникация: 

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

– проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

– корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
– строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
– создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
– готовить небольшие публичные выступления; 
– подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
 

Совместная деятельность (сотрудничество) (у обучающихся с РАС эти навыки 
могут и  не быть сформированными в достаточной степени ввиду особенностей 
психоречевого развития учащихся этой группы): 

– формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 
на основе предложенного формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 
её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

– ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 
результат; 

– выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 
предложенные образцы. 
 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Достижение целевых результатов при формировании этой группы УУД 

представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из 
основных дефицитов эмоционально-волевой сферы детей этой группы, что выражается в 
трудностях формирования рефлексивной деятельности, самостоятельной постановки 
учебных целей, действий контроля и оценивания собственной деятельности, развитии 
инициативы в организации учебного сотрудничества. 

Самоорганизация: 
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– планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата; 

– выстраивать последовательность выбранных действий 
Самоконтроль: 

– устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
– корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 
личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 
устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.), однако, для детей 
с РАС, в силу особенностей  их психо-эмоционального развития,  не может быть 
сформировано в достаточной степени на этапе завершения НОО. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной 
деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 
позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

– с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в 
театре, концертном зале; 

– сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 
– осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут 

назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им 
нравятся, аргументировать свой выбор; 

– имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

– с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 
– стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 
 
Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 

сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 
умений: 

 
              Модуль № 1 «Музыкальная грамота»: 

– классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 
громкие, низкие, высокие; 

– -различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих 
терминов; 

– -различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 

– -различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 
– -понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 

музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, 
рондо, вариации; 

– -ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 
– исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 
– исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 



 

406  

 
– Модуль № 2 «Народная музыка России»: 
– определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 
– определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 
– группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные; 
– определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 
– различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 

коллективов — народных и академических; 
– создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 
– -исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения; 
– -участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 
 

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: 
– различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 
– определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
– различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира 

в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров); 

– различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

 
Модуль № 4 «Духовная музыка»: 

– определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

– исполнять доступные образцы духовной музыки; 
– уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 

музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 
региональной религиозной традиции). 

 
Модуль № 5 «Классическая музыка»: 

– различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 

– различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков; 

– различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 
приводить примеры; 

– исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

– воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 
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– характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 

– соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 
 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура»: 
– иметь представление о разнообразии современной музыкальной культуры, стремиться 

к расширению музыкального кругозора; 
– различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе 
эстрады, мюзикла, джаза и др.); 

– анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие 
основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-
выразительными средствами при исполнении; 

– исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 
звука. 
 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино»: 
– определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 
– различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их 
авторов; 

– различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; 

– отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 
в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф, певец, художник и др. 
 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека»: 
– исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 
родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

– воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 
(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

– осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей. 

          Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием примерного 
количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках 
календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). 
Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 
расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий 
— посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 
данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 
предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 
образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 
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внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 
Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, с указанием 

примерного количества учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 
рамках календарно-тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, 
Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); 
перераспределение количества учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно 
расширить формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий 
— посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и 
творческими проектами. В таком случае количество часов, отводимых на изучение 
данной темы, увеличивается за счёт внеурочной деятельности в рамках часов, 
предусмотренных эстетическим направлением плана внеурочной деятельности 
образовательной организации (п. 23 ФГОС НОО). Виды деятельности, которые может 
использовать в том числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, 
внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно». 

 
18.7. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 
         Пояснительная записка 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании 
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 
художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 
жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 
Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 
произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 
восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 
значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 
анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 
художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 
учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 
понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 
художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 
художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-
творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей с 
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РАС 7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 
индивидуальных качеств обучающихся. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 
так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 
художественной деятельности. 

Для обучающихся с РАС образование в области изобразительного искусства также 
направленно влияет на развитие личности обучающихся, их жизненных компетенций, 
эмоциональной сферы, так как знания и умения, получаемые при изучении предмета 
«Изобразительное искусство», позволяют использовать их в повседневной жизни и таким 
образом расширять индивидуальный практический опыт обучающегося.  

Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство» 
обучающимся с РАС 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» необходимо учитывать 
неравномерность развития и индивидуальные особенности обучающихся с РАС, 
требующих адаптации и модификации учебного материала, подбора наиболее 
эффективных форм работы в урочной и внеурочной деятельности.  

В силу своих специфических особенностей обучающиеся с РАС могут иметь 
дефициты в области эмоционально-образного мышления, однако многие из них могут 
проявлять признаки одаренности в какой-либо из областей искусства. Часто обучающиеся 
с РАС имеют выраженные художественные способности, однако при этом им сложно 
выстраивать взаимодействие с одноклассниками в таких формах как групповая 
совместная работа. Необходимо помогать им в этом, создавая условия для формирования 
и развития навыков группового взаимодействия, повышения их социального статуса в 
глазах сверстников. 
        Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и склонность к 
усвоению хорошо структурированной информации, включая запоминание больших 
объемов упорядоченного фактического материала, они могут хорошо знать биографии 
художников, помнить информацию о картинах.  
       Обучающиеся с РАС могут иметь моторную неловкость, макрографию, в этом случае 
лучше предоставить возможность для демонстрации теоретических знаний, выбирать 
определенную технику рисования, не требующую мелких моторных движений кисти 
руки, предлагать выполнение работ на рабочих плоскостях больших форматов. 
       Для достижения обучающимися с РАС планируемых результатов по предмету 
«Изобразительное искусство» необходимо: 
- максимально использовать визуальную поддержку (презентации, видеоролики, научно-
популярные фильмы) при обучении и оценке достижений обучающегося с РАС в данной 
области; 
- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных выставках; 
- при моторных нарушениях у обучающегося с РАС предоставить возможность 
выполнения заданий по теоретическим вопросам программного материала, в том числе, с 
использованием средств ИКТ; 
- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
При непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 
минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные 
грамматические конструкции; 
- учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 
овладении предметным содержанием курса «Изобразительное искусство», необходимо 
стремиться в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и 
внеурочной деятельности по данному предмету.  
- при выборе темы художественного изображения рекомендуется учитывать область 
специальных интересов ребенка с РАС; 
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При планировании обучения изобразительному искусству детей с РАС необходимо 
учитывать особенности эмоционально-волевой сферы и неравномерность развития 
ребенка. Для обучающегося с РАС усвоение понятия художественной метафоры может 
оказаться труднодостижимой задачей. Эмоциональное переживание и осмысление 
сюжета, композиции и замысла художника могут иметь специфические для РАС черты и 
основываться на особом, характерном для РАС восприятии мира (желании строго 
структурировать и каталогизировать окружающее пространство, желании исключить 
метафоры и видеть точность и определенность в толковании сюжета). Некоторые темы 
могут быть усвоены значительно позже и иначе, чем сверстниками без РАС.  
     При этом художественно-творческая деятельность людей с РАС обогащает язык 
изобразительного искусства и открывает новые возможности восприятия произведений 
искусства и творчества в целом. Многие школьники с РАС рисуют, лепят и т.д. в своей 
особенной манере. Преподавателю необходимо оказывать поддержку, устраивать 
персональные выставки учащихся с РАС для не только для знакомства школьников, 
педагогов и родителей с оригинальным миром художественного восприятия учащихся с 
РАС, но и для повышения их социального статуса в глазах окружающих. 
Особенности структурирования материала. 
Рабочая программа обучающихся с РАС по предмету «Изобразительное искусство» 
предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам 
обучения и четвертям (триместрам). Программа построена по модульному принципу. 
Программа содержит перечень художественных жанров, используемых для обеспечения 
достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 
усмотрению учителя теоретический и практический материал разделов, связанных с 
народным художественным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом. 

Место учебного предмета «Изобразительной искусство в учебном плане». 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 
предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 
модулей и входит в учебный план 1/1 дополнительного — 4 классов программы 
начального общего образования обучающихся с РАС в объёме 1 ч одного учебного часа в 
неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 
определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 
высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов 
обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 
«Изобразительное искусство»:169 ч. (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 
ч, 1 доп. класс – 34 ч., 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч.) 

 
 
Содержание 

1 КЛАСС (33 ч) 

 
Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 
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Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью.  
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности.  
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 

Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 
и другие по выбору учителя). 

Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания 
произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 
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формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 
Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 
Модуль «Скульптура» 
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка, или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 
складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 
при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 
использование приёма симметрии. 
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Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 
учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 
и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 
творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 
учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих 

изучаемой теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков 

видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 
предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 
анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 
Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 
Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью 

тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний 
и отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная 
выразительность цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 
соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 
выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 
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или женский). 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 
петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 
Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной 
пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление 
деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 
неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 
декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 
композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 
животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 
игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 
и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 
наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 
гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 
архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 
сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 
произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 
резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 
природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 
Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 
Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 
Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 
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«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-
птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 
теме. 

3 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 
иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: 
совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 
композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 
фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 
Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей 

лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 
сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 
совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-
автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 
изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта 
(лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 
портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 
выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 
особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 
мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 
материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 
персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 
сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 
Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева 

и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 
традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента 
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при помощи печаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 
композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 
украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования 
фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 
или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 
материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 
города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 
рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 
индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 
их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 
(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 
Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 
знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 
значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 
событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 
произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 
определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 
произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-
пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. 
Куинджи, И. К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 
Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 
движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 
(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 
копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 
создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 
основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 
редакторе). 
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Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 
фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 
контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 
выбору учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 
Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 
Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 
Изображение города — тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 
Модуль «Живопись» 
Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 
Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 
Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 
Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 
и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 
каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 
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построек. 
Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, 

К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 
декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 
культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 
эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 
истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 
цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 
вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 
жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учётом местных 
традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 
готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 
Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 
технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 
фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 
движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 
декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 
культуры. 
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Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты 

         В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС 
достижение личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе 
начального обучения в школе, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную 
динамику продвижения обучающегося с РАС в данной области.   
         При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить 
индивидуализацию этапности освоения образовательных результатов в связи с 
неравномерностью и особенностями развития ребенка с РАС. 

 
В центре рабочей программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 
приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 
личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов: 

уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 
ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
духовно-нравственное развитие обучающихся; 
мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 
позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 
декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 
патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 
художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 
культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 
к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 
ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 
идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 
художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 
становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-
нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 
мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 
Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 
творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 
и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 
ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 
их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 
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наследию. 
Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-
творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 
чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 
среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 
работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 
 
Пространственные представления и сенсорные способности: 
характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
обобщать форму составной конструкции; 
выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 
абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
 
Базовые логические и исследовательские действия: 
проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 
действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 
художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
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учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 
классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 
классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 
ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 
использовать электронные образовательные ресурсы; 
уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 
электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах 

аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть 
значительно затруднено для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в 
области коммуникативных навыков следует оценивать индивидуальные результаты и 
динамику формирования данных УУД у обучающихся.  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: понимать искусство в 
качестве особого языка общения — межличностного (автор — зритель), между 
поколениями, между народами; 

 участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, выявляя 
и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 
исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

2. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Достижение целевых результатов при формировании этой группы УУД представляет 

специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из основных 
дефицитов, что выражается в трудностях формирования рефлексивной деятельности, 
самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и оценивания 
собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного сотрудничества, 
поэтому следует оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования 
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данных УУД у обучающихся. Важным средством для формирования УУД этой группы 
является структурирование и визуализация информации на уроке, использование 
графических схем, органайзеров, карточек с инструкциями и т.д.  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться 
и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
 

Предметные результаты 
Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет. 
Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 
Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 
Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий);  
Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 

геометрические, анималистические. 
Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
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Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); характеризовать особенности и составные части 
рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 
Врубеля и других художников по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 
Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 
Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 
Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 
Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 
Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 
Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 
Уметь участвовать в обсуждении  результатов своей практической работы и работы 

товарищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 
выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 
программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 
Знать три основных цвета; участвовать в обсуждении  и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 
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Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 
красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 
Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 
Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять с 
орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 
Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 
мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

Модуль «Архитектура» 
Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
участия в коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 
навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 
соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 
в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 
понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 
восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 
художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 
эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 
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Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 
Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 

сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 
 

2 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, сухих, мягких и жидких 
графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу 
наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения 
как необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 
умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские 
впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, 
расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы 
ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 
навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 
прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 
составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение 
цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и сравнивать тёплые 
и холодные оттенки цвета. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды 
(туман, грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт 
передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок 
добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными 
средствами удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 
Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игрушки в традициях 
выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 
традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 
дымковская игрушки или с учётом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных 
сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной 
лепной формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в 
природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, 
роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 
произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или 
вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 
созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 
филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учётом местных 
промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных 
материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах 
иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. 
Билибина), когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и 
выражают характер персонажа;  

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 
персонажей. 

Модуль «Архитектура» 
Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмного 

декорирования предметов из бумаги. 
Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного 

макета сказочного города или детской площадки. 
Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по 

фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные 
соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 
Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков 

сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая 
фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 
героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения 

выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и 
других средств художественной выразительности, а также ответа на поставленную 
учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 
также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа 
произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, 
шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 
художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, 
А. И. Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-
анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 
западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 
Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников 
И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, 
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Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 
Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фигур в 

программе Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 
Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 
композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 
объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 
построения кадра в фотографии. 

3 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 
Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок 

обложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, 
создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях 
надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, 
совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 
композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 
Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 
Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 
Модуль «Живопись» 
Осваивать приёмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 
Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 
Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 
Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 
Создавать пейзаж, передавая в нём активное состояние природы. 
Приобрести представление о деятельности художника в театре. 
Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 
Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 
Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 
Модуль «Скульптура» 
Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 
учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путём 
добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, 
мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 
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Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 
Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих 

посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, свойственные этим 
промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 
художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; 
уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом 
орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 
Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза 

росписи женского платка). 
Модуль «Архитектура» 
Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на 

тему исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего 
города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной 
работе по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объёмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 
разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 
средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или 
участвовать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде 
коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, знать имена нескольких 

художников детской книги. 
Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей; приобретать представления, аналитический и 
эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 
Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 
виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 
изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 
дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 
кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, 
определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, 
И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и 
других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 
участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 
путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, 
В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 
произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены 
их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 
Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 
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имени А. С. Пушкина. 
Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь 

представление о коллекциях своих региональных музеев. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 

фигурами, инструментами традиционного рисования. 
Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 
орнаментов путём различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 
экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 
осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 
поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью 
компьютерной программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и 
насыщенности цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 
возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 
предложенных учителем. 

4 КЛАСС 
Модуль «Графика» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 
в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах; учиться применять эти знания в 
изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 
культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 
Модуль «Живопись» 
Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 
Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 

образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 
Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 

человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 
(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 

коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 
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народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 
показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 
оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 
уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 
костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 
Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 
Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — 

и надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 
понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 
значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 
конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 
каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 
соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 
особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 
устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём 
людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 
изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 
культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 

русской отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, 
Б. М. Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, 
И. Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 
храм Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей 
и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 
при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
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произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 
мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 
буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 
варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 
дома на основе избы и традициями и её украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 
помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 
фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 
закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 
пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 
редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 
мира. 
 
            18.8. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)» 
             Пояснительная записка 

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ по предметной области (предмету) «Труд (Технология)» и 
обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую по данному учебному 
предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками 
отечественного образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа 
обеспечивает реализацию обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Труд 
(Технология)». Её особенность состоит в формировании у обучающихся социально 
ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-
экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 
решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс 
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технологии обладает возможностями в укреплении фундамента для развития умственной 
деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра 
межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 
форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 
именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной 
выразительности, законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный 
источник инженерно-художественных идей для мастера; природа как источник сырья, 
этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и 
основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов 
практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в 
изделии. 

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-
практическая деятельность как необходимая составляющая целостного процесса 
интеллектуального, а также духовного и нравственного развития обучающихся младшего 
школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 
формирования познавательных способностей школьников, стремления активно 
знакомиться с историей материальной культуры и семейных традиций своего и других 
народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у 
обучающихся социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной 
творческой деятельности как предпосылки для успешной социализации личности 
младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, 
которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 
ответственности, умения искать и использовать информацию. 

Овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 
деятельности, знакомство с миром технологий особенно актуально для обучающихся с 
РАС, так как это может в дальнейшем оказаться основой для выбора будущей профессии.  
 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 
ОБУЧАЮЩИМСЯ С РАС 
 
    При изучении данной предметной области, необходимо обратить внимание на 
возможные трудности усвоения программного материала, связанные с моторной 
неловкостью большинства обучающихся с РАС. Это может быть не только препятствием 
для освоения определенных технологических операций при выполнении практических 
работ, но и предъявляет повышенные требования к обеспечению безопасности 
обучающихся при работе с инструментами.  
Особенности зрительно-моторной координации и недостаточность развития навыков 
рисования и письма могут быть причиной трудностей при выполнении эскизов, рисунков 
и чертежей, предусмотренных программой. Поэтому для обучающихся с РАС необходимо 
предусмотреть возможность работы с рисунками, схемами и чертежами с использованием 
ИКТ. 
При выполнении практических работ необходимо учитывать сенсорную чувствительность 
части обучающихся с РАС и осуществлять замену на аналогичные виды работ или 
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проводить обязательную подготовку обучающегося к практической работе, если при ее 
выполнении возможен сенсорный дискомфорт обучающегося (например, повышенный 
уровень шума).  
Из-за особенностей социального развития, обучающимся с РАС трудно работать в 
коллективе, согласовывать цели и задачи своей работы с общими целями. Поэтому 
оптимальным для обучающихся будет индивидуальная работа или работа в небольшой 
группе (2-3 человека) из специально подобранных одноклассников. 
Возможно дополнение банка объектов для творческих проектов темами проектов, 
учитывающих особенности и мотивацию конкретных обучающихся с РАС, например, с 
использованием ЛЕГО-технологий и робототехники.  
В урочной и внеурочной деятельности необходимо формировать и развивать у 
обучающихся с РАС уважение к труду, умение трудится. Также необходимо формировать 
чувство ответственности у обучающихся за выполненную работу, расширять их 
представления о мире профессий. Для обучающихся с РАС важно формировать умения 
правильно оценивать и применять средства обеспечения техники безопасности. 
 
Необходимо учитывать, что при изучении ряда учебных тем обучающимися с РАС, у них 
могут возникнуть трудности, связанные с ограниченностью личного опыта, а также 
социальной наивностью. Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть 
возможность самостоятельного выбора темы для проектной деятельности, а также 
включение дополнительных тем, связанных со сверхценными интересами обучающихся с 
РАС.  
При недостаточной сформированности графо-моторных навыков необходимо 
предусмотреть возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на 
компьютере, а также обратить внимание на необходимость существенного снижения 
уровня требований к качеству самостоятельно выполненных обучающимся с РАС 
тематических рисунков и схем. 
Важно при обучении обучающихся с РАС на уроках технологии использовать различные 
методы и педагогические приемы, основанные на использовании дополнительной 
визуализации. Это могут быть как методы и приемы, инициированные учителем 
(например, презентации по изучаемой теме, дополнительная визуализация пошагового 
выполнения практической работы и т.п.), так и самостоятельная работа обучающихся 
(составление схем, таблиц, логических цепочек, работа, направленная на 
структурирование текста).  

Сильными сторонами обучающихся с РАС, на которые можно опираться в 
учебном процессе, является хорошая память и склонность к усвоению хорошо 
структурированной информации, включая запоминание больших объемов 
упорядоченного фактического материала. 

Для достижения планируемых результатов по предмету «Труд (Технология)» 
учащимися с РАС необходимо: 

использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в различных 
технических конкурсах и выставках; 

максимально использовать презентации, научно-популярные фильмы при 
обучении и оценке достижений учащегося с РАС в данной области; 

опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 
при непосредственном общении с учащимся с РАС педагогу минимизировать в 

своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, сложные грамматические 
конструкции; 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических 
областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 
овладении предметным содержанием курса «Труд (Технология)», необходимо стремиться 
в создании для обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 
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деятельности по данному предмету.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 
Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических 
и конструкторско-технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 
создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 
практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 
необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 
воспитательных. 
Образовательные задачи курса: 

1) формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 
деятельности как важной части общей культуры человека; 

2) становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 
(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 
природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 
производствах и профессиях; 

3) формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 
простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

4) формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 
технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 
1) развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера 

через формирование практических умений; 
2) расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 
3) развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 
практических заданий; 

4) развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к 
изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 
1) воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным 

традициям, понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном 
мире; 

2) развитие социально ценных личностных качеств: организованности, 
аккуратности, добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, 
волевой саморегуляции, активности и инициативности; 

3) воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

4) становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого 
отношения к окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром 
природы; 

5) воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 
правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Труд 

(Технология)»: 169 ч (один час в неделю в каждом классе): 1 класс — 33 ч, 1 доп. – 34 ч., 2 
класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 
Содержание 
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Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 
единиц курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО и являются 
общими для каждого года обучения. Вместе с тем их содержательное наполнение 
развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При этом учитывается, что 
собственная логика данного учебного курса не является столь же жёсткой, как в ряде 
других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их развития требует строгой и 
единой последовательности. На уроках технологии этот порядок и конкретное наполнение 
разделов в определённых пределах могут быть более свободными. Для обучающихся с 
РАС конкретное наполнение и порядок тем необходимо выстраивать с учетом областей 
специальных интересов ребенка. 

Основные модули курса «Труд (Технология)»: 
1.Технологии, профессии и производства. 
2.Технологии ручной обработки материалов: 

1) технологии работы с бумагой и картоном; 
2) технологии работы с пластичными материалами; 
3) технологии работы с природным материалом; 
4) технологии работы с текстильными материалами; 
5) технологии работы с другими доступными материалами29. 

3.Конструирование и моделирование: 
1) работа с «Конструктором»*30; 
2) конструирование и моделирование из бумаги, картона, пластичных 

материалов, природных и текстильных материалов; 
3) робототехника*. 

4.Информационно-коммуникативные технологии*. 
Другая специфическая черта программы состоит в том, что в общем содержании 

курса выделенные основные структурные единицы являются обязательными 
содержательными разделами авторских курсов. Они реализуются на базе освоения 
обучающимися технологий работы как с обязательными, так и с дополнительными 
материалами в рамках интегративного подхода и комплексного наполнения учебных тем и 
творческих практик. Современный вариативный подход в образовании предполагает и 
предлагает несколько учебно-методических комплектов по курсу «Труд (Технология)», в 
которых по-разному строится традиционная линия предметного содержания: в разной 
последовательности и в разном объёме предъявляются для освоения те или иные 
технологии, на разных видах материалов, изделий. Однако эти различия не являются 
существенными, так как приводят к единому результату к окончанию начального уровня 
образования. 

1 КЛАСС (33 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)31 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 
разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов. 

 

29 Например, пластик, поролон, фольга, солома и др. 
30 Звёздочками отмечены модули, включённые в Приложение № 1 к Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования с пометкой: «с учётом возможностей 
материально-технической базы образовательной организации». 
31 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 
авторских курсах предмета. 
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Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 

материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 
изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 
деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 
Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
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Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
2) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую, в виде пиктограмм); 
3) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 

основные и второстепенные составляющие конструкции; 
4) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 
Работа с информацией: 
1) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
2) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
1) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 

содержанию изученных тем). 
Регулятивные УУД: 
1) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
2) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, специальную визуальную поддержку; 
3) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 

ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 
4) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 

места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 
по окончании работы; 

5) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 
критериям. 

Совместная деятельность: 
1) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 
2) в процессе изготовления изделий осуществлять элементарное 

сотрудничество. 
1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (34 ч) 

1. Технологии, профессии и производства (7 ч)32 
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и 

разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. 
Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида 
работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 
поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых 
материалов. Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении 

 

32 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможно их небольшое варьирование в 
авторских курсах предмета. 
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изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 
или его деталей. Общее представление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических 
изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности 
изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная 
разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения 
деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и 
правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, 
линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 
использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, 
передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в 
соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в 
иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции 
изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. 
Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ 
конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 
Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия и 
результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого 
результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 
Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 
Познавательные УУД: 
5) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
6) воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 

графическую); 
7) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
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основные и второстепенные составляющие конструкции; 
8) сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 

их устройстве. 
Работа с информацией: 
3) воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в 

учебнике), использовать её в работе; 
4) понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 

(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
2) участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, 

отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к 
одноклассникам, внимание к мнению другого; 

3) строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по 
содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 
6) принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную 

задачу; 
7) действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на 

графическую инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении 
простого плана действий; 

8) понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться 
ими в процессе анализа и оценки выполненных работ; 

9) организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего 
места, поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку 
по окончании работы; 

10) выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным 
критериям. 

Совместная деятельность: 
3) проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 

простым видам сотрудничества; 
4) принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в 

процессе изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
 

2 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 
использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 
выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 
принципа. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 
изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность Новая жизнь древних профессий. Совершенствование 
их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 
традиции. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 
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Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 
свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки 
(угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона 
и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение 
деталей изделия. Использование соответствующих способов обработки материалов в 
зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное 
назначение, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) 
инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, 
линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 
Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 
построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 
плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 
нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 
продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 
(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 
нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 
прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 
варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка)33. Лекало. Разметка с помощью лекала 
(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 
швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 
деталей). 

Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 
бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 
симметричных форм. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение 
элементарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 
Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 

изученного); 
2) выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или 

письменной; 
3) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом 

указанных критериев; 

 

33 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяется авторами учебников. 
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4) строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической 
работе; 

5) воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической 
задачи; 

6) осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной 
форме. 

Работа с информацией: 
1) получать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в работе; 
2) понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, 

эскиз, рисунок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 
Коммуникативные УУД: 
1) выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять 

ответы одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

2) делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе 
учителя; о выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 
1) понимать и принимать учебную задачу; 
2) организовывать свою деятельность; 
3) понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 
4) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, планировать работу; 
5) выполнять действия контроля и оценки; 
6) воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать 

их в работе. 
Совместная деятельность: 
1) выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления 

изделий, осуществлять взаимопомощь; 
2) выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; 

договариваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к 
чужому мнению. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы 
прогресса. 

Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. 
Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и 
декоративно-прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные 
с обработкой материалов, аналогичных используемым на уроках технологии. 

Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, 
размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония 
в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общее 
представление). 

Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в 
жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 
природных законов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как 
устойчивая геометрическая форма и др.). 

Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов 
и идей для технологий будущего. 
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Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных 
ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 

2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических 

материалов Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных 
видах изделий; сравнительный анализ технологий при использовании того или иного 
материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по 
их декоративно-художественным и технологическим свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и 
др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 
разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. 
Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных 
форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, 
толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки 
изделия. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на 
внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение 
измерений, расчётов, несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярского ножа, выполнение 
отверстий шилом. 

Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и 
нетканых материалов для изготовления изделий. Использование вариантов строчки косого 
стежка (крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей 
изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление 
швейных изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов 
в одном изделии. 

3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 

числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, 
функциональным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного 
соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и 
устойчивость конструкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических 
устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций 
(отдельных узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач 
на мысленную трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные 
технологии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, 
радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный 
мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК для 
сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 
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обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-
классы) с мастерами, Интернет34, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft 
Word или другим. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
2) осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
3) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а 

также графически представленной в схеме, таблице; 
4) определять способы доработки конструкций с учётом предложенных условий; 
5) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 
сборки); 

6) читать и воспроизводить простой чертёж/эскиз развёртки изделия; 
7) восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 
Работа с информацией: 
1) анализировать и использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 
2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 

способов работы; 
3) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 
4) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 
Коммуникативные УУД: 
1) строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 
2) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и способах создания; 
3) описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 
4) формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и 

способов выполнения задания. 
Регулятивные УУД: 
1) принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её 

решения; 
2) прогнозировать необходимые действия для получения практического 

результата, предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать 
по плану; 

3) выполнять действия контроля и оценки; выявлять ошибки и недочёты по 
результатам работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

4) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
1) выбирать себе партнёров по совместной деятельности не только по симпатии, 

но и по деловым качествам; 
2) справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему 

решению, отвечать за общий результат работы; 
3) выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать равноправие и 

дружелюбие; 
 

34 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-
техническими возможностями образовательной организации. 
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4) осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении 
своей части работы. 

 
4 КЛАСС 

1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 

развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 
изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 
шитьё, вышивка и др.). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или 
собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). 
Коллективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, 
изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания 
конструкций по заданным условиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
Синтетические материалы — ткани, полимеры (пластик, поролон). Их свойства. 

Создание синтетических материалов с заданными свойствами. 
Использование измерений, вычислений и построений для решения практических 

задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические изображения в 
соответствии с дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. Подбор 
текстильных материалов в соответствии с замыслом, особенностями конструкции 
изделия. Раскрой деталей по готовым лекалам (выкройкам), собственным несложным. 
Строчка петельного стежка и её варианты («тамбур» и др.), её назначение (соединение и 
отделка деталей) и/или строчки петлеобразного и крестообразного стежков 
(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том 
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числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 
робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 
Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 
Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете35 и на цифровых носителях 

информации. 
Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, 

предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. 
Поиск дополнительной информации по тематике творческих и проектных работ, 
использование рисунков из ресурса компьютера в оформлении изделий и др. Создание 
презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия 
Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в 

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 
2) анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 
3) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых 
условных обозначений и по заданным условиям; 

4) выстраивать последовательность практических действий и технологических 
операций; подбирать материал и инструменты; выполнять экономную разметку; сборку, 
отделку изделия; 

5) решать простые задачи на преобразование конструкции; 
6) выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 
7) соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в 

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; 
8) классифицировать изделия по самостоятельно предложенному 

существенному признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ 
сборки); 

9) выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 
предметов/изделий с учётом указанных критериев; 

10) анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
основные и второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 
1) находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой 
задачей; 

2) на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных 
способов работы; 

3) использовать знаково-символические средства для решения задач в 
умственной или материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать 
с моделями; 

4) осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и 
проектных работ; 

5) использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и др.; 
 

35 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материально-техническими 
возможностями образовательной организации. 
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6) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 
1) соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и 

доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 
2) описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, 

высказывать своё отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 
народов РФ; 

3) создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при 
работе с разными материалами; 

4) осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль 
в жизни каждого человека; ориентироваться в традициях организации и оформления 
праздников. 

Регулятивные УУД: 
1) понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели 

учебно-познавательной деятельности; 
2) планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и 

выполнять её в соответствии с планом; 
3) на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их 

результатами прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого 
результата; 

4) выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; процесса и результата 
деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

5) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 
Совместная деятельность: 
1) организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: 

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять 
продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; 

2) проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы; 
в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

3) в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 
предложения и пожелания; выслушивать и принимать к сведению мнение 
одноклассников, их советы и пожелания; с уважением относиться к разной оценке своих 
достижений. 

Планируемые результаты 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В силу особенностей когнитивного, личностного развития обучающихся с РАС 
достижение личностных результатов не всегда возможно в полном объеме на этапе 
начального обучения в школе, поэтому рекомендуется оценивать индивидуальную 
динамику продвижения обучающегося в данной области.   
При оценивании личностных результатов необходимо обеспечить индивидуализацию 
этапности освоения образовательных результатов в связи с неравномерностью и 
особенностями развития ребенка с РАС. 

В результате изучения предмета «Труд (Технология)» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

1) первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству 
мастеров; 

2) осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды; 

3) понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 
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предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов; 

4) проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной 
среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной 
художественной культуры; 

5) проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 
мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 
практической преобразующей деятельности; 

6) проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

7) готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 
1) ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях; 

2) осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

3) сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
4) делать обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
5) использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 
6) комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении 

изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-
художественной задачей; 

7) понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения 
объектов и законов природы, доступного исторического и современного опыта 
технологической деятельности. 

Работа с информацией: 
1) осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 

2) анализировать и использовать знаково-символические средства 
представления информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 
выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

3) использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач; 

4) следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 
в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
Нарушение коммуникации является базовым нарушением при расстройствах 
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аутистического спектра, поэтому достижение данных результатов может быть затруднено 
для обучающихся с РАС. При оценивании овладения УУД в области коммуникативных 
навыков» следует оценивать индивидуальные результаты и динамику формирования 
данных УУД у обучающихся. 

1) вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-
уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 
их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

2) создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 

3) строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 
суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

4) объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
Достижение целевых результатов при формировании этой группы УУД 

представляет специфическую сложность для обучающихся с РАС, является одним из 
основных дефицитов, что выражается в трудностях формирования рефлексивной 
деятельности, самостоятельной постановки учебных целей, действий контроля и 
оценивания собственной деятельности, развитии инициативы в организации учебного 
сотрудничества. 

 
1) рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
2) выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
3) планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
4) устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 
результатов; 

5) выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

6) проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

В связи с особенностями психоэмоционального развития и коммуникации, для 
обучающихся с РАС эти навыки могут оказаться не сформированными в 
достаточной степени; 

1) организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 
работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

2) проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

3) понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 
решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 
предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)» 

1 КЛАСС 
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
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1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и 
убирать рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 
работы с клеем; 

3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 
при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 
приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 
выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 
клея, ниток и др. с помощью визуальной поддержки; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 
«аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные 
и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 
др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению с помощью 
визуальной поддержки; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 
изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 
по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка с визуальной поддержкой; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 



 

450  

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся научится: 
1) правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 
2) применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной 

работы с клеем; 
3) действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 
при разметке); 

4) определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений 
для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе; 

5) определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 
пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 
отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 
приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

6) ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 
разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

7) выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; 
выделение деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью 
клея, ниток и др. с помощью визуальной поддержки; 

8) оформлять изделия строчкой прямого стежка; 
9) понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», 

«заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», 
«аппликация»; 

10) выполнять задания с опорой на готовый план; 
11) обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 
12) рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по 

вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные 
и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 

13) распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 
тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 
др.); 

14) называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 
(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

15) различать материалы и инструменты по их назначению с помощью 
визуальной поддержки; 

16) называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 

17) качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 
изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 
(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 
по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 
пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 
аппликацией, строчкой прямого стежка; 

18) использовать для сушки плоских изделий пресс; 
19) с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 
20) различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 
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21) понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

22) осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 
работах при поддержке учителя; 

23) выполнять несложные коллективные работы проектного характера при 
поддержке учителя. 

2 КЛАСС 
К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
1) понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, 

«чертёж», «эскиз», «линии чертежа», «развёртка», «макет», «модель», «технология», 
«технологические операции», «способы обработки» и использовать их в практической 
деятельности; 

2) выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 
3) распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, 
равновесие); наблюдать гармонию предметов и окружающей среды; называть 
характерные особенности изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

4) выделять, называть и применять изученные общие правила создания 
рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

5) самостоятельно готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, 
поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

6) анализировать задание/образец по предложенным вопросам, памятке или 
инструкции, самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на инструкционную 
(технологическую) карту; 

7) самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; исследовать 
свойства новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, 
проволока и др.); 

8) читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура 
и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

9) выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и 
одного прямого угла) с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника) с опорой 
на простейший чертёж (эскиз); чертить окружность с помощью циркуля; 

10) выполнять биговку; 
11) выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной 

геометрической формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 
12) оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 
13) понимать смысл понятия «развёртка» (трёхмерного предмета); соотносить 

объёмную конструкцию с изображениями её развёртки; 
14) отличать макет от модели, строить трёхмерный макет из готовой развёртки; 
15) определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и 

выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами; 
16) конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
17) решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
18) применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 
деятельности; 

19) делать выбор, какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе 
обсуждения; 

20) выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 
21) понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
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разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт; 

22) называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

3 КЛАСС 
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
1) понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», 

«искусственный материал»; 
2) выделять и называть характерные особенности изученных видов 

декоративно-прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в 
рамках изученного); 

3) узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 
изученные и распространённые в крае ремёсла; 

4) называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых 
искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и др.); 

5) читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью 
чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль); 

6) узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 
7) безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 
8) выполнять рицовку; 
9) выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными 

строчками; 
10) решать простейшие задачи технико-технологического характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции в соответствии с новыми/дополненными требованиями; использовать 
комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с технической или 
декоративно-художественной задачей; 

11) понимать технологический и практический смысл различных видов 
соединений в технических объектах, простейшие способы достижения прочности 
конструкций; использовать их при решении простейших конструкторских задач; 

12) конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов 
«Конструктор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-
художественным условиям; 

13) изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
14) выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции; 
15) называть несколько видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся); 
16) понимать назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 
17) выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 
18) использовать возможности компьютера и информационно-

коммуникационных технологий для поиска необходимой информации при выполнении 
обучающих, творческих и проектных заданий; 

19) выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного 
материала на основе полученных знаний и умений. 

4 КЛАСС 
К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
1) формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении; о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области 
техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 
производствах; 
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2) на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

3) самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий замысел; 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

4) понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

5) выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных 
материалов (например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге и пр.), 
комбинировать различные способы в зависимости и от поставленной задачи; оформлять 
изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

6) выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

7) решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия; 

8) на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

9) создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера; оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

10) работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power 
Point; 

11) решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 
замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

12) осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности; 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться; участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 
в общем процессе. 
 
          18.9. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура» 
           Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра (РАС) по предмету «Адаптивная физическая 
культура» предназначена для сопровождения деятельности образовательной организации 
по созданию программы начального общего образования и отражает вариант 
конкретизации требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ).Согласно своему назначению является ориентиром для составления 
рабочих программ по адаптивной физической культуре педагогами образовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 
для обучающихся с РАС. Она  дает представление о целях, общей стратегии 
коррекционно-образовательного процесса обучающихся с РАС средствами учебного 
предмета «Адаптивная физическая культура» (АФК); устанавливает предметное 
содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование по 
разделам и темам курса, определяет количественные и качественные характеристики 
содержания; даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам и 
рекомендуемую последовательность их изучения с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психофизических 
особенностей обучающихся; определяет возможности предмета для реализации 
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требований к результатам освоения адаптивной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования, а также требований к результатам обучения 
адаптивной физической культуре на уровне целей изучения предмета и основных видов 
учебно-познавательной деятельности / учебных действий обучающегося с РАС по 
освоению учебного содержания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 
общества в развитииобучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации и интеграции в общество;государственная политика с национальными 
целями увеличения продолжительности жизни граждан России и научная теория 
адаптивной  физической культуры (АФК), представляющая закономерности двигательной 
деятельности человека с ОВЗ, коррекции первичных и вторичных отклонений с помощью 
физических упражнений. Также в программе нашли своё отражение положения о 
приоритетности задач по охране и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников в 
системе образования; современные научные представления о категории обучающихся с 
РАС, научные и методологические подходы к их обучению, воспитанию и реабилитации 
(абилитации).  

АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической 
культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 
потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, 
восстановлении, укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических 
и духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 
общество. При этом в сочетании с другими формами урочных, внеурочных спортивных и 
оздоровительных мероприятий создаются условия всестороннего развития личности 
обучающегося с РАС, формирования осознанного отношения к своим силам, развития 
основных физических качеств, коррекции и компенсации нарушенных функций организма 
и его спортивного самоопределения. 

Программа обеспечивает сформированность общих представлений об адаптивной 
физической культуре и спорте, физической активности, физических качествах, жизненно 
важных прикладных умениях и навыках, компенсации и коррекции нарушенных 
двигательных функций, основных физических упражнениях (коррекционных, 
гимнастических, игровых, спортивных и туристических). 

Программа ориентирована на обеспечение выполнения обучающимися нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для лиц с ограничениями в 
состоянии здоровья и другие предметные результаты ФАОП НОО для обучающихся с 
РАС (вариант 8.2).  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 
Расстройство аутистического спектра характеризуется постоянным дефицитом в 

способности инициировать и поддерживать социальное взаимодействие и социальную 
коммуникацию, а также рядом ограниченных, повторяющихся и негибких схем поведения 
и интересов. Дефициты достаточно серьёзны, чтобы вызывать нарушения в личной, 
семейной, социальной, образовательной, профессиональной или других важных областях 
функционирования и, как правило, носят всеобъемлющий характер и наблюдаются во 
всех сферах функционирования индивида, хотя могут варьироваться в зависимости от 
социального, образовательного или другого контекста. Люди в спектре демонстрируют 
полный диапазон интеллектуального функционирования и языковых способностей (по 
данным МКБ -11). 

В ФАОП НОО для обучающихся с РАС представлены характерные формы 
аутистического расстройства, наличие которых предполагает обучение по варианту 8.2.В 
том числе, для части обучающихся с РАС, которым рекомендовано обучение по варианту 
8.2 ФАОП НОО, типичны развёрнутые, достаточно сложные, но жёсткие программы 
поведения (в том числе речевого) и стереотипные увлечения. Они стремятся к 
достижению, успеху, и их поведение можно назвать целенаправленным, однако, они мало 
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способны к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами, и принимают лишь те 
задачи, с которыми заведомо могут справиться. Их стереотипность в большей степени 
выражается в стремлении сохранить не постоянство окружения, а неизменность 
собственной программы действий; необходимость по ходу менять программу действий 
может спровоцировать аффективный срыв. 

Обучающиеся этой группы способны к развернутому монологу, но не к диалогу. 
Их умственное развитие часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 
результатами стандартизированных обследований. Они могут рано проявить интерес к 
отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 
ботанике, электротехнике, генеалогии. При блестящих знаниях в отдельных областях, 
связанных с их стереотипными интересами, такие обучающиеся имеют ограниченное и 
фрагментарное представление о реальном окружающем мире. В области социального 
развития обучающиеся с РАС данной группы демонстрируют чрезвычайную наивность и 
прямолинейность, непонимание подтекста и контекста происходящего, при этом их 
социальная адаптация может быть достаточно успешной, особенно в случае постоянного 
специального сопровождения, позволяющего им получить опыт диалогических 
отношений, расширить круг интересов и сформировать навыки социального поведения. 

Аутизм обучающихся с другим вариантом аутистического развития выступает не 
как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения: ранимость, 
тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и произвольного 
взаимодействия. Такие обучающиеся тревожны, для них характерно легкое возникновение 
чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода 
событий. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 
проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 
понимания. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 
чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Такие 
обучающиеся часто ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 
зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется типичная для РАС 
негибкость и стереотипность. 

Их психическое развитие характеризуется задержкой: неловкостью крупной и 
мелкой моторики, трудностью усвоения навыков самообслуживания; отставанием в 
развитии речи, ее нечеткостью, бедностью активного словарного запаса, аграмматизмами; 
медлительностью интеллектуальной деятельности, недостаточностью и 
фрагментарностью представлений об окружающем. Однако при адекватном психолого-
педагогическом подходе они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 
прогноз психического развития и социальной адаптации. У таких обучающихся часто 
проявляется парциальная одаренность, которая имеет перспективы плодотворной 
реализации. 

Двигательная сфера обучающихся с РАС характеризуется наличием стереотипных 
движений, трудностями формирования предметных действий и бытовых навыков, 
нарушениями мелкой и крупной моторики. Обучающимся свойственны, в частности, 
нарушения в основных движениях: тяжелая, порывистая походка, импульсивный бег с 
искаженным ритмом, лишние движения руками или нелепо растопыренные руки, не 
принимающие участия в процессе двигательной деятельности, одноопорное отталкивание 
при прыжке с двух ног. Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно 
скованны и механистичны, с отсутствием пластичности. Для обучающихся являются 
трудными упражнения и действия с мячом, что связано с нарушениями сенсомоторной 
координации и мелкой моторики рук. Характерной является разница моторной 
ловкости в привычной обстановке и вне ее; дефицитарность элементарной 
мелкой моторики; отсутствие указательных жестов, движении, 
означающих либо отрицание, либо утверждение, приветствия или 
прощания,затруднения в имитации движений взрослого. Возможно 
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сопротивление в принятии обучающимся помощи при обучении 
двигательным навыкам. 

У многих обучающихся с РАС отмечается отставание в массе и длине тела; 
нарушения осанки; нарушения в развитии стопы; нарушения в развитии грудной клетки 
и снижение ее окружности; отставания в показателях объема жизненной емкости 
легких; нарушение координационных способностей — точности движений в 
пространстве; координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных 
усилий; пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия; 
отставания от нейротипичных сверстников в развитии физических качеств. К 
нарушениям основных движений относятся неточность движений в пространстве и 
времени; грубые ошибки при дифференцировании мышечных усилий; отсутствие 
ловкости и плавности движений; излишняя скованность и напряженность; ограничение 
амплитуды движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях. 

Трудности и возможности обучающихся с РАС на уровне начального образования 
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. 

Важно подчеркнуть, что для получения начального образования даже наиболее 
благополучные обучающиеся с РАС нуждаются в специальной поддержке, 
гарантирующей удовлетворение их особых образовательных потребностей. 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся с РАС в области 
адаптивной физической культуры 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 для обучения двигательным действиям, 

необходимым в быту и взаимодействии с окружающими; 
индивидуализации обучения двигательным действиям; 
следует обеспечить особую пространственную и временную организацию обучения 

двигательным действиям; 
К особым образовательным потребностям в области адаптивной физической 

культуры, характерным для обучающихся с РАС, относятся: 
необходимость постепенного и индивидуально дозированного увеличения нагрузкив 

начале занятий физическими упражнениями. Посещение занятий должно быть 
регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями 
обучающегося справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением; 

выбор двигательной активности обучающегося должен в начале занятий 
основываться на более легких и интересных для него заданиях и постепенно, по-
возможности, включать все остальные упражнения; 

необходимость специальной помощи в преодолении возможной бытовой 
беспомощности и медлительности обучающегося с РАС: проблем с посещением туалета, 
столовой, избирательности в еде, трудностей с переодеванием,страхом 
коммуникации(задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью) при встрече с 
незнакомым объектом, предметом, действием; 

включение в занятия двигательных действий, физических упражнений, 
содействующиеразвитию социально-бытовых навыков; 

необходимость специальной поддержки обучающихся с РАС (индивидуальной 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; 
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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 на уроке физической культуры, развития его 
навыков социально-бытовой адаптации и коммуникации; 

создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной структуры 
уроков по физической культуре и всего пребывания обучающегося в школе, дающее ему 
опору для понимания происходящего и самоорганизации; 

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;использование 
форм похвалы, учитывающих особенности обучающихся с РАС; 

отработкау обучающегося с РАС возможности адекватно воспринимать замечания в 
свой адрес и в адрес других обучающихся; 

введение специальных разделов коррекционного обучения, в том числе и средствами 
адаптивной физической культуры, способствующих преодолению фрагментарности 
представлений об окружающем, отработке средств коммуникации, социально-бытовых 
навыков; 

специальная коррекционная помощь по осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающегося, крайне неполного и 
фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 
представлений о будущем, развитие способности планировать, выбирать, сравнивать при 
различных видах двигательной активности; 

помощь в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не 
допускающая их механического формального накопления и использования для 
аутостимуляции на занятиях по физической культуре; 

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

использование существующих у обучающегося с РАС избирательных способностей, 
в том числе и к двигательным действиям, для его социального развития; 

педагогический работник должен стараться не подчеркивать особость обучающегося 
с РАС, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим отношением, 
вовлекать сверстников в доступное взаимодействие. 
 

Общая характеристика учебного курса  
«Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения адаптивной физической культуре на уровне начального 
общего образования является двигательная деятельность человека с коррекционной, 
компенсаторной, оздоровительной и общеразвивающей направленностями с 
использованием основных направлений адаптивной физической культуры в применении 
физических упражнений с учётом психофизических особенностей и медицинских 
противопоказаний к физическим упражнениям обучающихся с РАС на этапе начального 
общего образования. В процессе овладения этой деятельностью происходиткоррекция 
отклонений физического развития, совершенствуются физические качества, осваиваются 
двигательные действия, укрепляется здоровье, повышаются функциональные 
возможности кардиореспираторной системы, активно развиваются познавательная и 
мыслительная деятельность, творчество и самостоятельность. 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» обладает широкими 
возможностями в использовании форм, средств и методов обучения. Существенным 
компонентом содержания учебного предмета «Адаптивная физическая культура» является 
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адаптивное физическое воспитание. Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 
обогащает обучающихся системой знаний о сущности и общественном значении 
физической культуры в общем и адаптивной физической культуры, в частности, и её 
влиянии на всестороннее развитие личности. Такие знания обеспечивают развитие 
гармоничной личности, мотивацию и способность обучающихся с ОВЗ к различным 
видам деятельности, повышают их общую культуру. 

Программа основана на системе научных знаний о человеке, сущности физической 
культуры, адаптивной физической культуры, общих закономерностях её 
функционирования и использования с целью всестороннего развития людей с 
ограничениями в состоянии здоровья, направлена на формирование основ знаний в 
области адаптивной физической культуры, культуры движений, воспитание устойчивых 
навыков выполнения основных двигательных действий, укрепление здоровья, коррекции 
и компенсации, имеющихся двигательных нарушений. 

Программа обеспечивает создание условий для высокого качества преподавания 
учебного предмета «Адаптивная физическая культура» на уровне начального общего 
образования; выполнение требований, определённых статьёй 41 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» «Охрана здоровья обучающихся», включая 
определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий, создание условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, коррекции и компенсации 
нарушенных функций;способствует решению задач, определённых в Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. и 
Межотраслевой программе развития школьного спорта до 2024 г., и направлена на 
достижение национальных целей развития Российской Федерации, а именно: а) 
сохранение населения, здоровья и благополучия людей; б) создание возможностей для 
самореализации и развития талантов. 

В основе программы лежат представления об уникальности личности, 
индивидуальных возможностях каждого обучающегося с РАС и ученического 
сообщества в целом, профессиональных качествах педагогов и управленческих команд 
системы образования, создающих условия для максимально полного обеспечения 
образовательных возможностей обучающимся с ограничениями в состоянии здоровья в 
рамках единого образовательного пространства Российской Федерации. 

Концепция программы основана на следующих принципах: 
а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования, 
основанные на гуманистическом характере образования, единстве образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светском характере образования, 
общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 
б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся с РАС на занятиях по адаптивной физической культуре, учетаособенностей 
их психофизического развития, показаний и противопоказаний к занятиям физическими 
упражнениями, а также учет сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. 
Особенности касаются пола, возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств 
характера, темперамента, волевых качеств, состояния сохранных функций — 
двигательных, сенсорных, психических, интеллектуальных; 
в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса основан на том, 
что педагогические воздействия должны быть направлены не только на преодоление, 
ослабление физических и психических недостатков обучающихся с РАС, но и на 
совершенствование их познавательной деятельности, психических процессов, физических 
способностей и нравственных качеств; 
г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 
на развитие личности обучающегося с РАС и расширение его "зоны ближайшего 
развития" с учетом особых образовательных потребностей; 
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д) онтогенетический принцип заключается в освоении двигательных навыков в 
определенной последовательности, соответствующейстадиям физического развития 
человека; 
е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО 
ориентировку на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ОВЗ; 
ж) принцип целостности содержания образования основан на рассмотрении каждого этапа 
обучения исовершенствования двигательных действий как звена в общем 
образовательном процессе, в котором, с одной стороны, развиваются знания, умения и 
навыки, приобретенные на предшествующих этапах обучения, а с другой - готовятся 
возможности для образования на последующих этапах; 
з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных 
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 
реальном мире; 
к) принцип сотрудничества с семьей заключается в двустороннем взаимодействии семья – 
школа, так как только в тесном контакте педагога с родителями можно достичь 
положительных результатов в обучении ребенка с РАС; 
л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 
допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 
психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 
педагогических технологий. 

Методика АФК для обучающихся с РАС имеет ряд существенных отличий, 
обусловленных спецификой аутистического расстройства. Медико-физиологические и 
психологические особенности обучающихся с РАС, типичные и специфические 
нарушения мыслительной и двигательной сфер, специально-методические принципы 
работы с данной категорией обучающихся, коррекционная направленность 
педагогического процесса определяют концептуальные подходы к построению и 
содержанию занятий в рамках уроков адаптивной физической культуры. 

Особенности развития при расстройствах аутистического спектра определяют 
особые образовательные потребности данной категории обучающихся при реализации 
программы по АФК, которые обеспечиваются специальными образовательными 
условиями: 

− обеспечение включения в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей 
деятельности с использованием методов и средств адаптивной физической культуры; 

− строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 
− обеспечение индивидуализации образовательного процесса и определения 

индивидуального содержания реализуемой рабочей программы по АФК; 
− организация и расширение контактов, вербального и невербального общения между 

педагогом и обучающимся, обучающимся и сверстниками; 
− особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения 
на занятиях АФК. 

Программой предусмотрено применение как общих, так и специальных методов и 
приемов обучения двигательным действиям обучающихся с РАС (план занятия, карточки 
с последовательностью физических упражнений на занятиях, постепенное введение 
нового материала и т.д.). Систему карточек и планов,разработанную педагогом, 
необходимо применять на каждом уроке с учетом раздела программы «Адаптивная 
физическая культура».Планирование учебного материала рекомендуется в соответствии с 
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постепенным освоением теоретических знаний, практических умений и навыков в 
учебной и самостоятельной физкультурной и оздоровительной деятельности. 

В основе программы лежат дифференцированный и деятельностный подходы, целью 
которых является формирование у обучающихся полного представления о возможностях 
адаптивной физической культуры.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС, которые проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 
учета индивидуально-типологических особенностей каждого обучающегося с 
дифференцированным подбором средств адаптивной физической культуры.  

Таким образом, сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС 
могут составлять 5 лет. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 
развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход 
в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с РАС 
младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования (успешное 
усвоение системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов) в 
области адаптивной физической культуры, позволяющих продолжить образование на 
следующем уровне образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности). 

В контексте реализации ФАОП НОО для обучающихся с РАС реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
• прочное усвоение обучающимися с РАС знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 
деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 
В содержании программы учитывается взаимосвязь изучаемых явлений и 

процессов, что позволит успешно достигнуть планируемых результатов — предметных, 
метапредметных, личностных и необходимых жизненных компетенций. 

Цель и задачи изучения учебного предмета  
«Адаптивная физическая культура» 

Цель и задачи программы обеспечивают результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
«Адаптивная физическая культура» в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Цель изучения учебного предмета «Адаптивная физическая культура» —  
созданиеусловий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС в нормализации двигательной деятельности, в 
физической и социальной реабилитации (абилитации), в формировании потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями и в осуществлении здорового 
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образа жизни,оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха, что, в 
целом, обеспечивает усвоение социального и культурного опыта.  

Используемые в образовательной деятельности технологии программы позволяют 
решать преемственно комплекс основных задач физической культуры на всех уровнях 
общего образования. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях и 
ограничениях его физических функций, возможностях компенсации, 

формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью, 

овладение умениями следовать правилам здорового образа жизни, поддерживать 
режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами, 

овладение умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 
дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 
питания и сна, 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни. 

Наряду с этим программа обеспечивает: 
- единство образовательного пространства Российской Федерации, в том числе единство 
учебной и воспитательной деятельности в области адаптивной физической культуры, реализуемой 
совместно с семьей и иными институтами воспитания; 
- вариативность и разнообразие содержания программного материала, подбора средств 
адаптивной физической культурыврамках начального общего образования обучающихся с РАС с 
учетом их особых образовательных потребностей и состояния здоровья, типологических и 
индивидуальных особенностей; 
- личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-нравственное, эстетическое, 
социокультурное и физическое развитие, усвоение принятых в обществе правил и норм поведения 
в доступной для обучающихся с РАС форме и объеме; 
- физическое воспитание, формирование здорового образа жизни и обеспечение условий 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, в том числе их социального и эмоционального 
благополучия; 
- создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 
- формирование у обучающихся с РАС знаний о месте физической культуры и спорта 
Российской Федерации в мире, истории развития олимпийского движения в Российской 
Федерации и мире, вкладе страны в мировое научное наследие и формирование представлений об 
адаптивной физической культуре в современной России, устремленной в будущее; 
- расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками 
методик обучения и воспитания, методов оценки знаний, использование различных форм 
организации образовательной деятельности обучающихся с РАС; 
- формирование социокультурной и образовательной среды средствами адаптивной 
физической культуры с учетом общих и особых образовательных потребностей обучающихся с 
РАС. 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном 
плане 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Адаптивная физическая 
культура» на уровне начального общего образования АООП НОО для обучающихся с 
РАС, составляет 504 ч (три часа в неделю в каждом классе): 1 и 1 дополнительный 
класс по 99 ч; 2, 3 и 4 классы по 102 ч). 



 

462  

При планировании учебного материала по программе учебного предмета 
«Адаптивная физическая культура» для всех классов начального образования на 
выполнение физических упражнений должно быть отведено не менее 70% от объёма 
учебных часов.  
Содержание 

Содержание программы распределяется по модулям:  
− Модуль «Знания об адаптивной физической культуре»; 
− Модуль «Гимнастика с элементами корригирующей гимнастики»; 
− Модуль «Легкая атлетика»; 
− Модуль «Подвижные игры» 
− Модуль «Лыжная подготовка»; 
− Модуль «Плавание». 

 
Модуль «Знания об адаптивной физической культуре» распределяется по остальным 

модулям программы. Следует учитывать, что модули могут быть взаимозаменяемы и 
взаимодополняемы, некоторые модули могут быть исключены и заменены на другие. Так, 
обучение по модулям «Лыжная подготовка» и «Плавание» регламентированы климато-
географическими условиями, а также материально-технической базой: наличие бассейна, 
лыж. Данные модули могут быть заменены на модуль «Гимнастика с элементами 
корригирующей», «Подвижные игры». Подбор средств АФК на занятиях определяются 
индивидуально, исходя из психофизических особенностей обучающихся с РАС, 
соматических заболеваний, медицинских рекомендаций и противопоказаний к 
физическим упражнениям, уточненных школьным психолого-педагогическим 
консилиумом. 

Содержание обучения в 1 классе. 
Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания: 
− понятие «адаптивная физическая культура» сравнивается с понятием «физическая 

культура»; анализируется положительное влияние компонентов АФК (регулярные 
занятия доступными физическими упражнениями, занятия физкультурой, соблюдение 
личной гигиены) на укрепление здоровья, 

− правила поведения на уроках физической культуры, 
− значение дыхания в жизни человека, роль дыхательных упражнений в укреплении 

здоровья, 
− техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале, 
− правила закаливания, 
− понятия о самостоятельном выполнении упражнений. 

 
Физические упражнения. 
Упражнения по видам разминки. 
Общая разминка. Освоение техники выполнения упражнений общей разминки 
с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), 
шаги с продвижением вперёд на полупальцах и пятках («казачок»), шаги  
с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями  
и в полуприседе («жираф»). 
Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения 
для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»), упражнения для 
укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для 
развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост»)  
из положения лёжа. 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 
Удержание гимнастической палки. Простые физические упражнения с гимнастической 
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палкой в руках с различными видами хвата. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. 
Одиночный отбив мяча от пола. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 
Бег равномерный. 
Лазание по гимнастической стенке, ползание на животе, преодоление мягких препятствий 
(мягкие модули). 
Бессюжетная пальчиковая гимнастика: противопоставление одноименных и 
разноименных пальцев, поочередное нажимание пальцев на ладонь и т.д. 

Нейрогенная гимнастика: диагональное перемещение цветных мячиков справа налево, 
сортировка по цвету, ходьба по следам определенного цвета. 

 
Упражнения на подражание ( с помощью взрослого (учителя, тьютора). 
 
Строевые команды «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
 
Построение в шеренгу и передвижение в колонне без темпо-ритмических характеристик. 
Выполнение простых общеразвивающих упражнений в ходьбе: руки вверх, в стороны, 
круговые движения руками, выпады в полуприседе, повороты на каждый шаг. 

Модуль «Плавание» 
Знания 

− правила поведения в бассейне, правила техники безопасности; 
− значение плавание для здоровья; 
− соблюдение мер личной гигиены; 
− особенности дыхания в воде; 
− взаимодействие со сверстниками в водной среде. 

 
Физические упражнения 
Преодоление страха в воде и упражнения на освоение пребыванияв воде.Погружение в 
воду до плеч; нахождение в воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за 
бортик и полуприсед без полного погружения, поочередное поднимание ног, повороты в 
обе стороны, поочередные махи руками (при необходимости – с помощью тьютора). 
Нахождение в воде с надувными элементами. 
С помощью учителя (тьютора) погружение в воду с головой (присед с опорой на обе ноги 
и хватом за бортик двумя руками) в соответствии с медицинскими показаниями и 
психофизическим состоянием обучающегося с РАС. 
Дыхательные упражнения в воде.Упражнения «дуть на гладь воды», «плыви игрушка», 
«пузырики», «выдохи в воду». 
Элементы оздоровительного плавания. Упражнения «поплавок, «стрела», скольжение в 
воде свободным стилем (при необходимости – с помощью тьютора). 
Подвижные игры в воде: «Брось мяч в круг», «Звездочка», «Зеркало». 

Модуль «Подвижные игры» 
Знания 

− правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 
− понятие об игровой деятельности. 

 
Физические упражнения. 

Игровые задания на внимание «Где солнечный зайчик», «Мячик катись», «Кегли», 
«Шведская стенка» (при необходимости – с помощью тьютора). 
Игровые задания на подражание за педагогом «Проползи рядом со мной», «Пробеги по 
линии» (при необходимости – с помощью тьютора). 
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Содержание обучения в 1 (дополнительном) классе. 
Модуль «Легкая атлетика» (осень) 

Знания:  
- значение регулярной двигательной активности в укреплении здоровья, улучшении 
эмоционального состояния и физического развития, 
- основные виды разминки, 
- основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими 
упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке), 
- одежда для занятий физическими упражнениями на свежем воздухе, 
- место для занятий физическими упражнениями, 
- виды передвижений,их роль в жизни человека.  

 
Физические упражнения. 

Ходьба и бег по пересеченной местности, по прямой. Прыжки на двух ногах вверх и 
вперед. 
Общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: упражнения для рук, повороты, 
наклоны, приседания, выпады (при необходимости – с помощью тьютора). 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
Знания:  
- требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале, 
- комплексы физкультминуток, утренней гимнастики, 
- правила поведения на уроках физической культуры. Правила выполнения 
гимнастических упражнений, 
- упражнения для утренней гигиенической гимнастики, 
- техника безопасности при выполнении физических упражнений в зале, 
- основные строевые приемы, построение в шеренгу, передвижение в колонне, 
- понятие о партерной разминке, 
- понятие о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни, 
- общие принципы выполнения гимнастических упражнений.  
- основные виды разминки. 
 

Физические упражнения. 
Упражнения общей разминки с контролем дыхания: шаги с продвижением вперёд, 
сочетаемые с отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). 
Освоение танцевальных позиций у опоры (с помощью учителя, тьютора). 
С помощью взрослого (учителя, тьютора) освоение танцевальных шагов: «буратино», 
«ковырялочка», «верёвочка». 
Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений  
для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения  
для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости  
и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для растяжки задней поверхности 
мышц бедра, упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности 
тазобедренных, коленных и голеностопных суставов («велосипед») (при необходимости - 
с помощью учителя, тьютора). 
Подводящие упражнения. Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих 
упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка») (при 
необходимости - с помощью учителя, тьютора). 
С помощью учителя (тьютора) освоение упражнений для развития моторики и 
координации с гимнастическим предметом.Удержание скакалки. Вращение кистью руки 
скакалки, сложенной вчетверо, перед собой;вращение скакалки, сложенной вдвое – 
поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через скакалку вперёд, назад. 
Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Игровые задания с мячом (при необходимости - с 
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помощью учителя, тьютора). 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений. 
Равновесие – колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») 
попеременно каждой ногой (при необходимости - с помощью учителя, тьютора).  
Пальчиковые игры. Сюжетные пальчиковые упражнения: «Пальчики здороваются», 
«Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. (при необходимости - с помощью учителя, тьютора). 
С помощью учителя (тьютора) – освоение нейрогенной гимнастики. Упражнения 
нейрогенной гимнастики для верхних конечностей с предметами: диагональное 
перекладывание мячей разного цвета, разнотипных игрушек и фигур.Упражнения для 
нижних конечностей: катание мячей стопами в различном направлении. 
Упражнения, требующие ориентировки в пространстве тела(при необходимости - с 
помощью учителя, тьютора); 
Упражнения на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в ходьбе. 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 
условий, 

− правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыжных 
прогулках, 

− доставка лыж до места катания, 
− стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 
Физические упражнения. 
Простые общеразвивающие упражнения на свежем воздухе: махи руками, наклоны, 
повороты, приседания. 
Надевание лыжной экипировки. Стойка лыжника. Подводящие  упражнения  к 
ступающему и скользящему шагам. Попеременное скольжение на месте. Скольжение по 
лыжне (при необходимости - с помощью учителя, тьютора). 

Освоение с помощью учителя (тьютора) зимних подвижных игр:«Бег (передвижение) 
по следам», «Броски снежков». 

 
Модуль «Плавание»  

Знания:  
- значение регулярных занятий в водной среде, влияния физических упражнений в воде 
на укрепление здоровья, улучшении эмоционального состояния и физического развития, 
- общеразвивающие и специальные упражнения в воде, 
- основные правила безопасного поведения на воде (в бассейне и на открытых 
водоемах). 
 
Физические упражнения. 
С помощью учителя (тьютора) - преодоление страха в воде и упражнения на освоение с 
водой. Общеразвивающие упражнения в воде. Погружение в воду до плеч; нахождение в 
воде; простые упражнения у бортика: хват двумя руками за бортик и полуприсед без 
полного погружения, поочередное поднимание ног, полуповороты в обе стороны, 
поочередные махи руками. Нахождение в воде с надувными элементами. Погружение в 
воду с головой (присед с опорой на обе ноги и хватом за бортик двумя руками)с учетом 
медицинских противопоказаний и психофизическим состоянием обучающегося с РАС. 
Все упражнения в воде – с индивидуальной поддержкой учителя (тьютора). 
Дыхательные упражнения в воде.Упражнения «Дуть на гладь воды», «Плыви игрушка», 
«Пузырики», «Выдохи в воду». 
С помощью учителя (тьютора) освоение элементов оздоровительного плавания. 
Упражнения «Поплавок, «Стрела», скольжение в воде свободным стилем. 
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С помощью учителя (тьютора) – участие в подвижных играх в воде: «Брось мяч в круг»,  
«Звездочка», «Зеркало». 
 

Модуль «Подвижные игры» 
Знания:  
− правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; 
− правила игровых заданий. 

 
Физические упражнения. 

С помощью учителя (тьютора) – участие в подвижных играх на имитацию и подражание. 
Игровые задания на ощущение собственного тела «Я ползу», «Я марширую», «Я бегу», 
«Где мой нос..». 
С помощью учителя (тьютора) – выполнение игровых заданий. Спортивные эстафеты с 
мячом, со скакалкой.  

Модуль «Легкая атлетика» (весна) 
Знания:  

− основные правила закаливания и безопасного поведения в местах занятий 
физическими упражнениями (в спортивном зале и на спортивной площадке). 

− одежда для занятий физическими упражнениями на улице в весеннее и летнее время 
в зависимости от погодных условий. 

 
Физические упражнения. 
Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 
Беговые упражнения с захлестом голени, с высоким подниманием бедра. 
Метание  малого мяча с места, лицом в сторону метания. 
 

Содержание обучения во 2 классе. 
Модуль «Легкая атлетика»(осень) 

Знания:  
- виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, спортивная ходьба), 
- требования к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и 

на свежем воздухе, 
- древние Олимпийские игры. Символ победы на Олимпийских играх. 

Возрождение Олимпийских игр.  
 

Физические упражнения. 
Общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения для начального обучения 
основам техники бега, прыжков и метаний. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
Знания:  
− гармоничное физическое развитие, 
− контрольные измерения массы и длины своего тела, 
− формирование осанки – компонент здоровья, 
− занятия гимнастикой в Древней Греции, 
− виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта, 
− упражнения по видам разминки. 
 

Физические упражнения. 
Организующие команды и приёмы. 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд  
и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, передвижение в колонне по 
одному с равномерной скоростью(при необходимости – с помощью тьютора). 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 
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Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: 
гимнастический бег вперёд, назад, приставные шаги на полной стопе, шаги в полном 
приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в полном приседе («мячик»), шаги с 
наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»), приставные шаги в 
сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперёд, попеременно касаясь 
прямых ног животом, грудью («складочка»). 
Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для 
формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 
формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности 
суставов, упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования правильного 
положения стоп, упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения 
подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов (при необходимости – с 
помощью тьютора). 
С помощью учителя (тьютора) освоение упражнений для укрепления мышц спины и 
брюшного пресса («берёзка»), упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», 
«коробочка»), упражнения для укрепления брюшного пресса («уголок»), упражнения для 
укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»), упражнения для 
развития гибкости: отведение ноги назад стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и 
левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременно к каждой 
ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), упражнение для укрепления мышц 
живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»). 
С помощью учителя (тьютора) - разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления 
голеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя 
лицом к гимнастической стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи 
опущены, живот и таз подтянуты, руки в опоре на гимнастической стенке на высоте 
талии, локти вниз), полуприсед (колени вперёд, вместе) – вытянуть колени – подняться  
на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища 
вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на носках. Равновесие «пассе»  
(в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с ногой вперёд 
(горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сторону и повороты. 
Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями). 
С помощью учителя (тьютора) - подводящие упражнения, акробатические упражнения. 
С помощью учителя (тьютора) - освоение упражнений: шпагат, мост, из положения сидя, 
стоя и вставание из положения мост. 
С помощью учителя (тьютора) - освоение упражнений для развития моторики и 
координации с гимнастическим предметом, точные действия в пространственном поле без 
предметов и с различными предметами. 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой. 
Высокие прыжки вперёд через скакалку(при необходимости – с помощью тьютора).  

С помощью учителя (тьютора) - освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками 
(вперёд, назад, с поворотом), шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с 
различными подскоками, элементы русского танца («припадание»), элементы 
современного танца. 
Дыхательные упражнения с акцентом на вдох и выдох, статические и динамические 
дыхательные упражнения. 
Звуковая гимнастика. Имитация голоса животных: кошка, собака, тигр, слон, корова, коза, 
баран. Выполнение звуковой гимнастики с демонстрацией повадок животных (при 
необходимости – с помощью тьютора).  

Упражнения на формирование правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, 
мяч, фитбол). 
Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 
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Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  
− правила поведения на занятиях лыжной подготовкой, 
− правила подбора одежды и обуви для лыжных прогулок в зависимости от погодных 

условий, 
− правила и техника безопасности при занятиях на свежем воздухе, в том числе на лыжных 

прогулках, 
− правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, лыжных саней, 
− стойка лыжника, удержание лыжных палок, скольжение на лыжах. 

 
Физические упражнения. 
Освоение передвижения на лыжах.  
С помощью учителя (тьютора) – освоение упражнений на лыжах: передвижение 
двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого склона в основной стойке, 
торможение лыжными палками на учебной трассе и падением на бок во время спуска. 

Зимние подвижные игры «Брось дальше», «Быстрые и меткие», катание на санках 
друг друга (при необходимости – с помощью тьютора) 

Модуль «Плавание»  
Знания:  

− правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне (в душе, 
раздевалке, на воде), на открытых водоемах, 

− форма одежды для занятий плаванием, 
− режим дня при занятиях плаванием, 
− правила личной гигиены во время занятий плаванием, 
− игры и развлечения на воде. 

 
Физические упражнения. 
Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в 
воде. Освоение упражнений для формирования навыков плавания: «поплавок», «морская 
звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин» (при необходимости – с помощью тьютора).  

С помощью учителя (тьютора) - освоение спортивных стилей плавания: кроль на груди и 
на спине. Движения руками в кроле на груди, на спине, проплывание отрезков без 
движений ногами. Движения ногами в кроле у бортика, держась за доску с проплыванием. 
Игры в воде «Собери шарики», «Как я плыву»(при необходимости – с помощью тьютора). 

 
Модуль «Подвижные игры» 

Знания:  
− правила техники безопасности при выполнении игровых заданий; правила подвижных игр;  
− взаимодействие со сверстниками в подвижной игре; 
− техника преодоления небольших препятствий  при передвижении. 
 
Физические упражнения. 
С помощью учителя (тьютора) – освоение игр и игровых заданий на повышение 
мотивации к игровой деятельности,развитие познавательности, активности и интереса: 
«Птички и клетка», «Угадай, кого поймали», «Мы веселые ребята», «Ловишка, бери 
ленту». 
С помощью тьютора – участие в спортивных эстафетах с обходом фишек, преодоление 
препятствия в виде мягких модулей, переступания палки, каната, с гимнастической 
скамейкой, с мячом. 

Модуль «Легкая атлетика» (весна) 



 

469  

Знания:  
− виды легкоатлетических дисциплин, 
− краткая история развития легкой атлетики.  

 
Физические упражнения. 
Броски малого мяча в неподвижную мишень разными способами из положения стоя. 
Бег по прямой, по диагонали, по кругу, змейкой. 
Прыжки в длину на небольшое расстояние. Обращать внимание на выполнение 
полуприседа, маха руками, выпрямление ног и мягкое приземление. 
Спрыгивание с высоты до 50 см после небольшого подседа, не выпрямляя ноги (при 
необходимости – с помощью тьютора). 
 
 

Содержание обучения в 3 классе. 
Модуль «Легкая атлетика»(осень) 

Знания:  
− легкая атлетика как вид спорта. Отличие от занятий физической культурой, 
− связь легкоатлетических упражнений с укреплением здоровья, 
− основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 

прыжки), 
− гигиенические правила при выполнении физических упражнений на улице, 
− моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упражнений для 

развития основных физических качеств. 

Физические упражнения. 
 

Метание теннисного мяча в заданную цель. 
Равномерная ходьба и бег, челночный бег с ускорением и торможением. 
Прыжки толчком одной ногой и двумя ногами с места, в движении в разных 
направлениях. 

Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 
Знания:  

− основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 
рекреационная, оздоровительная) 

− нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы, 
− влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений на 

человека. Физические упражнения. Классификация физических упражнений по 
направлениям, 

− усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка, 
− гимнастика и виды гимнастической разминки, 
− основные группы мышц человека;подводящие упражнения к выполнению акробатических 

упражнений, 
− усталость во время занятий физическими упражнениями, ее оценка, 
− моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для 

развития основных физических качеств, 
− различные комбинации гимнастических упражнений с использованием танцевальных 

шагов, поворотов, прыжков, гимнастических и акробатических упражнений, 
− роль зрительного анализатора в жизни и физической активности. Влияние упражнений для 

глаз на зрение, 
− роль речи в жизни человека, влияние артикуляционной гимнастики на речь, 
− влияние упражнений на эмоции и настроение.  

Физические упражнения. 
Организующие команды и приёмы. Освоение универсальных умений при выполнении 
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организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две 
шеренги, повороты направо и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной 
скоростью. 
Упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 
Динамичные и статичные упражнения основной гимнастики. 
Упражнения с серией поворотов и прыжков, в том числе с использованием 
гимнастических предметов. 
Броски гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой 
(попеременно), двумя руками, имитация падения в группировке с кувырками, бег 
(челночный) (при необходимости – с помощью тьютора). 
С помощью учителя (тьютора) – освоение упражнений в танцах галоп и полька. 
Упражнения (при необходимости – с помощью тьютора) в согласованности движений 
отдельных звеньев тела, точности мелкой моторики, ориентировка в пространстве, 
равновесии. 
Пальчиковые кинезиологические упражнения: «Колечко», «Кулак — ребро — ладонь», 
«Ухо — нос», «Симметричные рисунки», «Горизонтальная восьмёрка». 
Игры, способствующие развитию фиксации взора.  «Кольцеброс», «Попади указкой в 
колечко», «Мяч в корзину», «Подбрось мяч вверх и поймай его», Массажный тренинг 
«Третий глаз», «Пальминг». 

Дыхательные упражнения: статические, динамические, полное дыхание. 
Упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая лестница, 
скамейка). Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, 
массажный мяч). 
Упражнения на расслабление. Потряхивания конечностей, изометрические с фазой 
расслабления. 

Модуль «Лыжная подготовка» 
Знания:  

− правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений, 
− правила и техника безопасности на лыжне, 
− техника лыжных ходов (одновременный двушажный ход, повороты на лыжах 

переступанием на месте, торможение падением и плугом) 
 

Физические упражнения. 
С помощью учителя (тьютора) - передвижение одновременным двухшажным ходом. 
Упражнения в поворотах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. 
Торможение плугом.  

Модуль «Плавание»  
Знания:  

− правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 
(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах, 

− техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде, 
− виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине. 

 
Физические упражнения. 
С обязательной помощью тренера или тьютора – освоение упражнений ознакомительного 
плавания: передвижение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, 
скольжение на воде. Упражнения в плавании кролем на груди. Овладение техникой 
плавания на дистанцию не менее 25 метров. 
Игры в воде с применением вспомогательного оборудования (плавательными досками, 
нудлами) «Гонка катеров», «Я плыву», «Достать со дна». 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 
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Знания:  
˗ правила подвижных игр; сюжетные игры, распределение ролей, 
− спортивные игры, их отличительные особенности от подвижных, 
− особенности игры в баскетбол, пионербол, футбол. 

 
Физические упражнения. 
С постоянной поддержкой тьютора: подвижные игры на включение в групповую работу и 
построение доверительных отношений «Руковички», «Щепки на реке», «Охота за 
тигром». 
С постоянной поддержкой тьютора: подвижные игры на подражание и развитие 
ощущений «Покажи по-разному», «Кто я». 
С помощью учителя (тьютора) – освоение элементов спортивных игр. Баскетбол: ведение 
баскетбольного мяча, ловля и передача баскетбольного мяча. Пионербол: прямая нижняя 
подача, приём и передача мяча снизу двумя руками на месте и в движении. Футбол: 
ведение футбольного мяча, удар по неподвижному футбольному мячу. Включение 
обучающихся с РАС в групповые игры возможно только после индивидуальной 
подготовки и при постоянной поддержке тьютора. 

Модуль «Легкая атлетика» (весна) 
Знания:  

− основы техники выполнения легкоатлетических упражнений (ходьба, бег, метание, 
прыжки), 

− моделирование физической нагрузки при выполнении легкоатлетических упражнений для 
развития основных физических качеств. 

Физические упражнения. 
Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бегс 
ускорением и торможением.  

Содержание обучения в 4 классе. 
Модуль «Легкая атлетика» (осень) 

Знания:  
− классификация легкоатлетических упражнений, 
− принципиальные различия спорта и физической культуры; правила проведения 

соревнований по легкоатлетическим дисциплинам (на выбор), 
− основы профилактики травматизма, 
− упражнения на развитие быстроты, силы и выносливости, 
− контроль частоты сердечных сокращений и частоты дыхательных движений на 

занятиях физическими упражнениями, 
− первая помощь при травмах во время самостоятельных занятий физической 

культурой. 
 
Физические упражнения. 
Беговые упражнения скоростной и координационной направленности: челночный бег, бег 
с преодолением препятствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на 
дистанции 30 м.  
Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 
Повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см) 
(при необходимости – с помощью тьютора). 
Прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров (при 
необходимости – с помощью тьютора). 
Прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием (при необходимости – с помощью тьютора). 
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Модуль «Основная гимнастика с элементами корригирующей» 

Знания:  
- профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями с предметами и 
на снарядах; 
- противопоказания к выполнению физических упражнений в соответствии с 
психофизическими особенностями; 
- основные строевые команды и приемы; 
- назначение комплекса ГТО и его связь с подготовкой  
к труду и защите Родины; 
- оказание первой помощи на занятиях гимнастикой; 
- физическое воспитание и физическое совершенствование; спорт  
и гимнастические виды спорта; 
- индивидуальное и коллективное творчество по созданию эстафет, игровых заданий, 
флешмоба; 
- принципы определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды 
движения) при выполнении физического упражнения. 
 
Физические упражнения. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и упоры.  
С помощью учителя (тьютора) – освоение упражнения «Мост» из положения лежа, 
полушпагаты: поперечный или продольный. 
Упражнения в танцах «Летка-енка» (при необходимости – с помощью тьютора). 
С помощью учителя (тьютора) - фронтальное выполнение комбинации физических 
упражнений и танцевальных движений, в том числе по освоению основных условий 
участия во флешмобах. 
Упражнения с удержанием гимнастических предметов (мяч, скакалка) при передаче, 
броске, ловле, вращении, перекатах (при необходимости – с помощью тьютора); 
Упражнения с равновесием, поворотами, прыжками толчком с одной ноги (попеременно) 
на месте; 
 
Упражнения для профилактики нарушения осанки (на расслабление мышц спины и 
профилактику сутулости). Индивидуальные корригирующие упражнения для осанки и 
стопы. 
С помощью учителя (тьютора) – освоение пальчиковых игр. Сюжетные пальчиковые 
упражнения: «Пальчики здороваются», «Цветы», «Грабли», «Ёлка» и др. 
При постоянной поддержке тьютора – освоение артикуляционной гимнастики. 
Упражнениядля губ и языка и мимические упражнения («Быстрая змейка», «Лягушки 
улыбаются», «Хоботок», «Чищу зубы»). 

Глазодвигательная гимнастика. Упражнения  для глаз «Маляры», «Ходики», «Бабочка», 
«Восьмерка», «Пальминг», «Мотылек» (при необходимости – с помощью тьютора). 
Упражнения на расслабление. Игры на расслабление «Тишина», «Нос-пол-потолок», 
«Снежки». 
Упражнения с точными действиями в пространственном поле без предметов и с 
различными предметами (при необходимости – с помощью тьютора). 
Упражнения с действиями, требующими ориентировки в пространстве тела (при 

необходимости – с помощью тьютора). 

 
Модуль «Лыжная подготовка» 

Знания:  
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− оказание первой помощи при катании на лыжах; признаки охлаждения и 
обморожения, 

− техника лыжных ходов (попеременный двушажный ход, повороты на лыжах 
переступанием на месте, торможение падением и плугом). 

 
Физические упражнения. 
Передвижение попеременным двухшажным ходом. Упражнения в поворотах на лыжах 
переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом. (При необходимости – 
помощь тьютора). 

Модуль «Плавание»  
Знания:  

− правила безопасного поведения при занятиях плаванием в плавательном бассейне 
(в душе, раздевалке, на воде), на открытых водоемах, 

− техника дыхания под водой, техника удержания тела на воде, 
− виды современного спортивного плавания: кроль на груди и спине, брас. 

 
Физические упражнения. 
С помощью учителя (тьютора) - учебные прыжки в воду; проплывание любым способом 
(кроль, брасс и т.д. на выбор). 

Модуль «Подвижные и спортивные игры» 
Знания:  
− техника безопасности в спортивной игре; взаимодействие в спортивной игре, 
− возможные причины травм в игре; оказание первой помощи, 
− правила игры в баскетбол, пионербол, футбол. 
 
Физические упражнения. 
 
Подвижные игры на развитие внимания, сообразительности, творческого воображения 
«Море волнуется», «Что делает?», «Фигуры», «Воздух, вода, земля, ветер» и др. (При 
необходимости – с помощью тьютора). 
С помощью учителя и при постоянной поддержке тьютора можно пробовать включить 
обучающегося с РАС в одну из нижеперечисленных спортивных игр: 
Волейбол: нижняя боковая подача, приём и передача мяча сверху, выполнение освоенных 
технических действий, 
Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди с места, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности, 
Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, выполнение освоенных 
технических действий в условиях игровой деятельности. 

 
Модуль «Легкая атлетика» (весна) 

Знания:  
− Возможные причины травматизма при занятиях физическими упражнения на свежем 

воздухе. Оказание первой помощи. 
− Тестирование в условиях ГТО. 
Физические упражнения. 
Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами (при наличии 
специального спортивного легкоатлетического оборудования). 
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: высокий старт, 
стартовое ускорение, финиширование. 
Метание малого мяча на дальность, стоя на месте, с 2-х и 3-х шагов (при необходимости – с 
помощью тьютора). 
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Передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди).  
 
Планируемые результаты 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся с РАС 
осваивать программу в соответствии с возможностями каждого. 

Личностные результаты освоения программы по адаптивной физической культуре 
на уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной  
и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
 
Патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и 
научному наследию, понимание значения физической культуры, адаптивной физической 
культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 
информацией; 

- представление о спортивных достижениях сборных команд России по видам спорта на 
международной спортивной арене, основных мировых и отечественных тенденциях 
развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных знаниях 
о человеке. 

Гражданское воспитание: 
представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений  
в коллективе, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 
учебных, познавательных задач, освоение и выполнение физических упражнений, 
создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 
этой учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибок и способов их устранения. 
Понимание ценности научного познания: 

- знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в 
российской культурно-педагогической традиции; 

- познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний  
по адаптивной физической культуре, необходимых для формирования здоровья и 
здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 

- познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы 
с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; 

- интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 
самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 
осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное 
отношение к регулярным занятиям физической культурой, в том числе освоению 
гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих умений, 
установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при 
занятиях физической культурой и спортом. 
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Экологическое воспитание: 
- экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, 

его потребностям в жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное 
отношение к собственному физическому и психическому здоровью, осознание ценности 
соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 
людей; 

- экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике. 

Программа также помогает осваивать жизненные компетенции, формирование которых 
требует специального обучения:  

Развитие у обучающегося с РАС средствами АФК внимания и интереса к 
окружающим людям, способности к установлению эмоционального контакта со 
сверстниками во время совместной двигательной активности, к участию в подвижных и 
спортивных играх, эстафетах; 

Формирование желания и возможности вступать в разнообразную коммуникацию, 
получать и давать информацию, делиться переживаниями, впечатлениями и оценками во 
время совместной двигательной активности; 

Развитие опыта применения физических упражнений и разных форм двигательной 
активности обучающегося для физического самосовершенствования, осмысленного 
выбора вида физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности, построение  
порядка и плана двигательных действий и физических упражнений в зависимости от 
режима дня, задач занятия; 

Развитие позитивного отношения к новым видам двигательной активности, 
физическим упражнениям, уменьшение тревоги и напряженности при неожиданных 
изменениях в привычном ходе событий и адекватности в реакции на них; 

Формирование реальных представлений о собственных двигательных 
возможностях, способности обращаться за помощью к взрослым, в том числе, по 
вопросам медицинского сопровождения и соблюдении техники безопасности на занятиях 
физическими упражнениями и создания специальных условий дляобучения и 
совершенствования новых двигательных действий; 

Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, воспитание 
коммуникационных функций и способности взаимодействовать в коллективе; 

Развитие имитационных способностей (умения подражать); 
Формирование навыков произвольной организации движений (в пространстве 

собственного тела и во внешнем пространстве). 
 
Метапредметные результаты: 

В результате изучения адаптивной физической культуры на уровне начального 
общего образования у обучающегося с РАС должны быть сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Предполагается формирование у обучающегося с РАС следующих учебных 
познавательных действий: 

1) базовые логические действия: 
˗ умение ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в адаптивной физической 

культуре (в пределах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и 
письменных высказываниях; 

˗ выявлять признаки положительного влияния занятий адаптивной физической культурой на 
работу организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия, коррекцию 
двигательных и психических нарушений, расширение двигательной активности; 
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˗ устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием  
на развитие физических качеств; 

˗ классифицировать виды физических упражнений в соответствии  
с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся 
систем физического воспитания, по преимущественной целевой направленности их 
использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных качеств 
(способностей) человека; 

˗ приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков 
передвижения, плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), 
упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору); 

2) базовые исследовательские действия: 
˗ моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавания, катания на лыжах; 
˗ в совместной деятельности со взрослым (учителем, тьютором) составлять комбинацию 

упражнений для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических 
упражнений; 

˗ умение совместно со взрослым (учителем, тьютором) анализировать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития 
физических качеств  
и способностей, освоения двигательных действий, улучшения темпо-ритмических и других 
характеристик выполнения двигательных действий, способности конструктивно находить 
решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) работа с информацией: 
˗ использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности при освоении иных учебных предметов; с помощью учителя 
(тьютора) распознавать достоверную и недостоверную информацию о видах двигательной 
активности; 

˗ использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра 
видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного физического развития,  
в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических 
физических упражнений; 

˗ с помощью взрослых (учителя, тьютора, родителей) использовать средства 
информационно-коммуникационных технологий  
(в том числе - Интернет  
с контролируемым выходом) для решения учебных и практических задач, оценивать 
объективность информации и возможности её использования для решения конкретных 
учебных задач. 

У обучающегося с РАС в ходе изучения адаптивной физической культуры на уровне 
начального общего образования могут быть сформированы следующие умения общения 
как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

1) общение: 
˗ вступать в диалог (в части случаев – с помощью учителя, тьютора), задавать собеседнику 

вопросы, использовать  
реплики-уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 
аргументировано их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их  
в диалоге настолько, насколько это возможно, включая альтернативные способы 
коммуникации; 

˗ описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 
человека; 

˗ строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 
выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

˗ проявлять интерес к работе товарищей, с помощью учителя (тьютора) в доброжелательной 
форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания, оказывать при необходимости помощь; 
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2) совместная деятельность: 
˗ организовывать при содействии взрослого (учителя, тьютора) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 
деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, 
осуществление действий для достижения результата настолько, насколько это возможно, в 
зависимости от способности к коммуникации обучающегося с РАС 

˗ сотрудничать с помощью взрослого (учителя, тьютора) со сверстниками  
при решении задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр  
на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

˗ конструктивно разрешать конфликты с помощью взрослых (учителя, тьютора) 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и 
самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

˗ оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 
(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных 
заболеваний, улучшение качества выполнения двигательного действия, освоение 
двигательных действий, необходимых в социально-бытовой и образовательной среде); 

˗ контролировать состояние организма на уроках адаптивной физической культуры  
и в самостоятельной повседневной физической деятельности по показателям частоты 
пульса и самочувствия; 

˗ предусматривать с помощью взрослых (учителя, тьютора) возникновение возможных 
ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

˗ проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов 
организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление  
к успешной образовательной, в том числе оздоровительной и физкультурно-спортивной, 
деятельности, анализировать свои ошибки с помощью взрослого (учителя, тьютора); 

˗ осуществлять с помощью взрослого (учителя, тьютора) информационную, познавательную 
и практическую деятельность с использованием различных средств информации и 
коммуникации. 

 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» отражают опыт обучающихся с РАС в физкультурной деятельности. 
В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, 
освоенные обучающимися, умения и способы действий, специфические  
для предметной области «Адаптивная физическая культура» периода развития детей с 
РАС на уровне начального общего образования, виды деятельности по получению новых 
знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых 
ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания 
включены физические упражнения: 

˗ гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно созданных 
движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воздействия 
на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координационной 
сложностью всех движений; 

˗ игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных 
движений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в 
соответствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности 
влияния на организм в целом и по конечному результату действия (например, точнее 
бросить, быстрее добежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой 
выполнения или конечным результатом задания); 

˗ лечебные и корригирующие упражнения для улучшения функции кардиореспираторной 
системы, профилактики и коррекции нарушения осанки и плоскостопия, стимуляции 
речевого и психического развития. 
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˗ туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоление 
препятствий, ходьбу на лыжах, эффективность которых оценивается комплексным 
воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и препятствий на 
местности; 

˗ спортивные упражнения, объединяющие ту группу действий, исполнение которых 
искусственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной 
классификацией и является предметом специализации для достижения максимальных 
спортивных результатов. К последней группе в программе  
по физической культуре условно относятся некоторые физические упражнения первых 
трёх трупп, если им присущи перечисленные признаки (спортивные гимнастические 
упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные туристические упражнения). 

 
Предметные результаты  

 
К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ правила составления распорядка дня с использованием знаний принципов личной гигиены, 
требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнениями в зале и на улице; 

˗ правила закаливания и организации самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, умение применять их в повседневной жизни с помощью взрослых 
(учителя, тьютора, родителей). 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и поддерживающими здоровье 
физическими упражнениями: 

˗ умение с помощью взрослого (учителя, тьютора) выбирать гимнастические упражнения 
для формирования стопы, осанки в положении стоя, сидя и при ходьбе; 

˗ умение с помощью взрослого (учителя, тьютора) составлять и выполнять индивидуальный 
распорядок дня с включением утренней гимнастики, физкультминуток, выполнения 
упражнений гимнастики. 

Развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые упражнения: 
˗ умение с помощью взрослого (учителя, тьютора) участвовать в спортивных эстафетах; 
˗ умение с помощью взрослого (учителя, тьютора) выполнять игровые задания для 

знакомства с видами спорта, плаванием, основами туристической деятельности. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать технику выполнения гимнастических упражнений  
для формирования опорно-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий 
бег (при необходимости – с помощью тьютора);  

˗ осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-
скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (при 
необходимости – с помощью тьютора); 

Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать способы игровой деятельности, 
˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать упражнения на подражание. 

 
К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по адаптивной физической 
культуре: 
Знания о физической культуре: 

- понятие о физической культуре, адаптивной физической культуре; 
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˗ представление о здоровом образе жизни, о важности ведения активного образа жизни; 
основные правила безопасного поведения в местах занятий физическими упражнениями (в 
спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

˗ понимать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для 
гармоничного развития, знать и с помощью взрослого (учителя, тьютора) уметь описывать 
формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных способностей; 

˗ знать основные виды разминки. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ выбирать гимнастические упражнения для развития гибкости  
и координации (при необходимости – с помощью учителя, тьютора); 

˗ измерять и демонстрировать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела 
(при необходимости – с помощью учителя, тьютора). 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 
упражнения: 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) участвовать в спортивных эстафетах, справляться 
с заданиями на выполнение движений под музыку, выполнять команды и строевые 
упражнения. 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, 
координация) и развитие силы, основанной на удержании собственного веса; 

˗ освоение гимнастических упражнений, направленных на развитие жизненно важных 
навыков и умений (группировка, повороты в обе стороны, равновесие на каждой ноге 
попеременно, прыжки толчком с двух ног вперёд); с  гимнастическими предметами (мяч, 
скакалка). 

˗ с помощью учителя (тьютора) освоение способов игровой деятельности.  
˗ с помощью учителя (тьютора) освоение танцевальных позиций у опоры, танцевальных 

шагов 
Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ освоение с помощью взрослого (учителя, тьютора) простых сюжетных пальчиковых игр (с 

участием одной руки), звуковой гимнастики, нейрогенной гимнастики; 
˗ освоение упражнений на формирование правильной осанки из положений сидя, стоя, в 

ходьбе. 
К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений  
по видам разминки, с помощью взрослого (учителя, тьютора) отмечать динамику развития 
личных физических качеств: гибкости, силы, координационно-скоростных способностей; 

˗ описывать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических 
упражнений как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила 
поведения на воде, формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и 
солнечных ванн, гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во 
время купания и занятий плаванием, характеризовать умение плавать (при необходимости 
– с помощью учителя, тьютора). 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ с помощью учителя (тьютора) выбирать комплексы упражнений основной гимнастики для 
выполнения определённых задач, включая формирование свода стопы, укрепление 
определённых групп мышц, увеличение подвижности суставов; 
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˗ использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки стопы 
при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей 
человека (гибкость, сила, выносливость, координационные  
и скоростные способности); 

˗ принимать участие в игровой деятельности (при необходимости – с помощью учителя, 
тьютора); 

˗ знать основные строевые команды.  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

˗ составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня  
с включением утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений 
гимнастики, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 
упражнений с различной нагрузкой (при необходимости – с помощью учителя, тьютора); 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) классифицировать виды физических упражнений 
в соответствии с определённым классификационным признаком: по признаку исторически 
сложившихся систем физического воспитания, по преимущественной целевой 
направленности их использования, по преимущественному воздействию на развитие 
отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 
перестроения: 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) принимать участие в играх и игровых заданиях 
на имитацию и подражание, в спортивных эстафетах; 

˗ выполнять перестроения. 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-скоростных 
способностей; 

˗ осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким бегом 
вперёд, прыжками; 

˗ осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и 
акробатических упражнений, танцевальных шагов, работы  
с гимнастическими предметами для развития моторики, пространственного воображения, 
меткости, гибкости, координационно-скоростных способностей (при необходимости – с 
помощью тьютора); 

˗ демонстрировать равновесие стоя, уметь выполнять прыжки на месте; 
˗ с помощью взрослых (учителя, тьютора) осваивать технику удержания на воде и 

проплывание с помощью вспомогательных средств и без них (при наличии материально-
технического обеспечения). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать упражнения бессюжетных 

пальчиковых игр (с участием двух рук и стихотворным ритмическим сопровождением), 
элементы звуковой, артикуляционной, нейрогенной гимнастик; 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать технику дыхательных упражнений на 
вдох и на выдох, статические и динамические упражнения; 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать упражнения на формирование 
правильной осанки с предметами (гимнастическая палка, мяч, фитбол); 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия в ходьбе и стоя. 
К концу обучения в 3 классеобучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ различать основные предметные области адаптивной физической культуры (лечебная, 
рекреационная, оздоровительная); 

˗ формулировать отличие задач физической культуры от задач спорта, иметь понятие об 
индивидуальных видах спорта; 
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˗ выполнять задания на составление комплексов физических упражнений  
по преимущественной целевой направленности их использования, находить  
и представлять материал по заданной теме, иметь представление о связи физических 
упражнений для формирования и укрепления здоровья, развития памяти, разговорной 
речи, мышления (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ иметь представление об общем строении человека, называть основные части костного 
скелета человека и основные группы мышц; 

˗ описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 
˗ формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях  

по физической культуре; 
˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора, родителей) находить информацию о возрастных 

периодах, когда эффективно развивается каждое из следующих физических качеств: 
гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

˗ различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 
способностей человека; 

˗ различать упражнения на развитие моторики;  
˗ объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде (при 

необходимости – с помощью тьютора); 
˗ формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений  

(по виду спорта на выбор); 
˗ с помощью учителя (тьютора) выявлять характерные ошибки при выполнении физических 

упражнений. 
Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физическими 
упражнениями: 

˗ самостоятельно проводить разминку по её видам с помощью дидактических карточек, 
плана последовательности упражнений: общую, партерную, разминку у опоры, 
характеризовать комплексы гимнастических упражнений  
по целевому назначению (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ с помощью учителя (тьютора) участвовать в бессюжетных подвижных играх, выполнении 
игровых заданий и спортивных эстафетах (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью: 

˗ определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 
выполнении физического упражнения (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 
гимнастики (при необходимости – с помощью тьютора). 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 
˗ с помощью учителя (тьютора) участвовать в организации игровых заданий на подражание 

и имитацию; 
Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 
гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, 
поворотов, прыжков (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, кроль на 
спине, кроль (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений  
для развития гибкости, координационно-скоростных способностей (при необходимости – с 
помощью тьютора); 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жизненно 
важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и 
перестроение, перемещения различными способами передвижения, группировка, 
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перекаты, повороты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие (при 
необходимости – с помощью тьютора); 

˗ проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динамику их 
развития; 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ осваивать строевой и походный шаг. 
Спортивно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 
динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определённое расстояние 
(при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики  
с использованием и без использования гимнастических предметов (при необходимости – с 
помощью тьютора); 

˗ осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: прыжки с 
толчком одной ногой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо, прыжки и 
подскоки через вращающуюся скакалку; 

˗ осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных условиях), 
бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков  
в высоту через планку, прыжков в длину и иное; 

˗ осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражнений 
(при необходимости – с помощью тьютора), входящих в программу начальной подготовки 
по виду спорта (по выбору). 

Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ осваивать упражнения различных видов дыхательных упражнений (грудное, 

диафрагмальное, полное); 
˗ осваивать упражнения на расслабление и снятие мышечного напряжения, 
˗ осваивать и демонстрировать упражнения в согласованности движений отдельных звеньев 

тела, точности мелкой моторики, ориентировки в пространстве, равновесии(при 
необходимости – с помощью тьютора), 

˗ осваивать упражнения на формирование правильной осанки на снарядах (гимнастическая 
лестница, скамейка); 

˗ осваивать упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия с предметами (палка, 
массажный мяч). 

 
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 
по отдельным темам программы по физической культуре: 
Знания о физической культуре: 

˗ определять и кратко характеризовать физическую культуру, её роль в общей культуре 
человека, понимать связь физической культуры с трудовой  
и военной деятельностью (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ называть направления физической культуры в классификации физических упражнений по 
признаку исторически сложившихся систем физического воспитания (при необходимости 
– с помощью тьютора); 

˗ знать о комплексе о ГТО, его нормативах; 
˗ понимать и перечислять физические упражнения в классификации  

по преимущественной целевой направленности; 
˗ понимать основные задачи физической культуры и отличия задач физической культуры от 

задач спорта; 
˗ давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, фронт, 

интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 
˗ знать строевые команды; 
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˗ знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 
способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей (при необходимости – 
с помощью тьютора); 

˗ определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма (при 
необходимости – с помощью тьютора); 

˗ определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий  
и условий занятий; 

˗ различать гимнастические упражнения (при необходимости – с помощью тьютора) по 
воздействию на развитие физических качеств (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 
˗ составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физическим 

развитием, в том числе оценивая своё состояние после закаливающих процедур; 
˗ измерять показатели развития физических качеств и способностей (при необходимости – с 

помощью тьютора) 
по методикам программы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные 
способности); 

˗ понимать технику разученных гимнастических упражнений и специальных физических 
упражнений (при необходимости – с помощью тьютора)по виду спорта (по выбору); 

˗ взаимодействовать в игровой деятельности, в том числе с помощью тьютора; 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

˗ осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 
оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-
тренировочный процесс); 

˗ моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и 
способностей в зависимости от уровня физической подготовленности  
и эффективности динамики развития физических качеств и способностей; 

˗ осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 
выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных 
сокращений; 

˗ осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 
различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 
нагрузки на группы мышц в различных положениях  
(в движении, лёжа, сидя, стоя). 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 
˗ осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений (при необходимости – с помощью тьютора); 
˗ осваивать технику выполнения спортивных упражнений (при необходимости – с помощью 

тьютора); 
˗ проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты  

при выполнении специальных физических упражнений и упражнений основной 
гимнастики; 

˗ различать, выполнять и озвучивать строевые команды (при необходимости – с помощью 
тьютора); 

˗ с помощью взрослого (учителя, тьютора) осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в группах при разучивании и выполнении физических упражнений; 

˗ осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выполнять 
плавание на скорость (при необходимости – с помощью тьютора); 

˗ описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности  
по виду спорта (на выбор); 

˗ соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом; 
˗ демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах (при необходимости – с помощью тьютора); 
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˗ демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с одной 
ноги (попеременно) на месте; 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать технику выполнения акробатических упражнений 
(полушпагат, мост из положения лежа); 

˗ осваивать технику танцевальных шагов (при необходимости – с помощью тьютора), 
выполняемых индивидуально; 

˗ моделировать комплексы упражнений общей гимнастики (при необходимости – с 
помощью тьютора) по видам разминки (общая, партерная, у опоры); 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать универсальные умения во взаимодействии со 
сверстниками во время  подвижных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой деятельности; 

˗ осваивать технические действия из спортивных игр. 
Коррекционно-развивающая деятельность: 
˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать и демонстрировать упражнения в коррекции 

основных движений (пространственных, временных, ритмических характеристик в ходьбе, 
беге, прыжках, метании). 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать и демонстрировать упражнения для 
индивидуальной  коррекции нарушений осанки, плоскостопия. 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать контроль эмоций с помощью средств адаптивной 
физической культуры (упражнения на расслабление, игры на расслабление). 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать упражнения сюжетных пальчиковых игр (с 
участием двух рук и сопровождением стихов), в сочетании звуковой и артикуляционной 
гимнастик гимнастики, нейрогенной гимнастики. 

˗ с помощью учителя (тьютора) осваивать и демонстрировать упражнения с дыханием. 
˗  

18.10. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
Пояснительная записка 
Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения адаптированной 
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, установленными ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, а также ориентирована  на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 
программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели образования, 
развития и воспитания обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – 
РАС) средствами учебного предмета «Иностранный язык» на уровне начального общего 
образования, определяет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого 
иностранного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 
вариативной составляющей содержания образования по иностранному (английскому) 
языку. Обучение иностранному (английскому) языку обучающихся с РАС носит также 
коррекционно-развивающую направленность.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 
последующего иноязычного образования обучающихся с РАС, формируются основы 
функциональной грамотности. Для обучающихся с РАС изучение предмета способствует 
также компенсации дефицитов, связанных с особенностями коммуникативной сферы при 
данном типе отклоняющегося развития. 
Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет нелинейный 
характер и основано на концентрическом принципе. В каждом классе даются новые 
элементы содержания и новые требования. В процессе обучения освоенные на 
определённом этапе грамматические формы и конструкции повторяются и закрепляются 
на новом лексическом материале и расширяющемся тематическом содержании речи.  
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Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального общего 
образования можно условно разделить на образовательные, развивающие, 
воспитывающие.  
Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку  на уровне 
начального общего образования включают:  

-  формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть 
способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учётом 
возрастных возможностей и особых образовательных потребностей обучающегося с 
РАС;  

-  расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения новыми 
языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 
грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение 
элементарных знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 
способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 
- использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 
анализ, обобщение);  
- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 
типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости 
словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на уровне 
начального общего образования обучающихся с РАС включают:  

-  осознание обучающимися с РАС роли языков как средства межличностного и 
межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 
инструмента познания мира и культуры других народов;  
- становление коммуникативной культуры обучающихся с РАС и их общего речевого 
развития ;  

         развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения  
при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств;  
- формирование регулятивных действий: планирование последовательных шагов для 
решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 
установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, корректировка 
деятельности; становление  способности к оценке  своих достижений в 
изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 
умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 
позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 
культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 
национальных ценностей.  
Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает понимание необходимости 
овладения иностранным языком как средством общения в условиях взаимодействия 
разных стран и народов; формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 
компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны 
изучаемого языка, воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 
знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания особенностей 
культуры своего народа; воспитание эмоционального и познавательного интереса к 
художественной культуре других народов; формирование положительной мотивации и 
устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  
Коррекционно-развивающая направленность изучения иностранного (английского) 
языка развивает у обучающихся с РАС умение общаться, добиваться успеха в процессе 



 

486  

коммуникации, что  является теми характеристиками личности обучающегося с РАС, 
которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях 
жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особыми образовательными 
потребностями. 
У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного 
материала по учебному предмету «иностранный язык». Эти трудности связаны с 
особенностями развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также 
неравномерностью развития у обучающихся данной группы психических функций и 
учебных навыков. В области речевой деятельности наибольшие затруднения у 
обучающихся с РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и 
предложений. Им бывает довольно трудно определить главную, второстепенную и 
избыточную информацию. Кроме того, длительно сохраняются специфические речевые 
трудности, такие как участие в диалоге, полилоге; самостоятельное составление 
предложений на заданную тему или правило; применение изученной лексики и 
грамматики в спонтанной речи. 
Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении иностранного языка является 
хорошая память, которая позволяет им запоминать лексический и грамматический 
материал, подробно пересказывать учебные тексты, особенно, если их содержание 
находится в зоне стойких интересов обучающихся с РАС. 
С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, для 
достижения образовательных результатов в изучении иностранного (английского) языка, 
учителю необходимо:  

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и 
репрезентации полученных знаний (например, видеоролики и презентации при 
представлении нового материала, выполнение части заданий с использованием ИКТ, 
тестовые формы контроля достижения образовательных результатов); 

- активно использовать методы визуальной поддержки устной и письменной речи, 
использовать наглядные средства обучения и дополнительную визуализацию 
(карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением 
инструкций педагога, дополнительные иллюстрации, видеоролики, схемы, таблицы 
для изучения некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 
- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить 
длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при 
вербальной коммуникации педагога с обучающимся – 4-5 слов);  
- при изучении грамматических конструкций использовать визуальную поддержку 
(цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, - конструкторы фраз 
на карточках и т.п.); 
- при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 
использоваться различные способы адаптации учебных материалов и заданий, в том 
числе сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, 
пропорциональное увеличение времени для выполнения письменного задания, 
возможность выполнения заданий с использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких 
интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как 
распространенные в среде обучающихся с РАС темы, связанные с динозаврами, 
метро, транспортом, космосом, солнечной системой, животными или птицами, 
любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с опорой на особо 
значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи проходит гораздо 
эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Иностранный 
язык» следует придавать формированию жизненных компетенций обучающегося с 
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РАС.  
Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 
слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Иностранный язык», 
необходимо стремиться в создании для  учащегося  с РАС ситуации успеха как в 
урочной, так и внеурочной деятельности по  предмету.  

 
Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  в 3 классе 
– 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

Содержание 
2 КЛАСС  
Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая 
еда.  
Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. 
Выходной день.  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, село).  
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные 
персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка 
(Новый год, Рождество).  

Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с визуальной опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение; диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 
фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с визуальной опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  
Аудирование  
Понимание на слух/с визуальной опорой речи учителя и других обучающихся и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух/с визуальной опорой учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей:  с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 
(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет) с опорой на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка.  
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Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
пониманием основного содержания текста, что предполагает определение основной темы 
и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой  на иллюстрации и с 
использованием языковой догадки.  
Чтение про себя учебных текстов с пониманием запрашиваемой информации, что  
предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации 
фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки.  
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 
характера.  

Письмо  
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов).  
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание  из текста слов, 
словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в 
предложение, дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.  
Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, страна проживания) в соответствии с нормами, принятыми  в стране/странах 
изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец коротких поздравлений с праздниками (с днём рождения, 
Новым годом).  

Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there).  
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений 
(повествовательного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы) 
с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка.  
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  
Графика, орфография и пунктуация  

Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в 
буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов.  
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного 
знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов 
(например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже 
(Ann’s).  

Лексическая сторона речи  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 
словосочетаний, речевых клише), обслуживающих основные ситуации общения в рамках 
тематического содержания речи обучающегося с РАС для 2 класса.  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи: изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 
языка.  
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 
отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные  в 
утвердительной форме).  

Нераспространённые и распространённые простые предложения. Предложения с 
начальным It (It’s a red ball.).  
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the 

room. Is there a cat in the room? – Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the 
table. Are there four pens on the table? – Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are 
there on the table? – There are four pens.).  

Предложения с простым глагольным сказуемым (They live in the country.), составным 
именным сказуемым (The box is small.) и составным глагольным сказуемым (I like to play 
with my cat. She can play the piano.).  

Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense (My father is  a doctor. 
Is it a red ball? – Yes, it is./No, it isn’t.).  
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.).  

Побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.).  
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных  и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях.  

Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’s got a cat. Have you got a 
cat? – Yes, I have./No, I haven’t. What have you got?).  
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I 
can’t play chess.); для получения разрешения (Can I go out?).  
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными 
(наиболее распространённые случаи).  
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a 
book – books; a man – men).  

Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, 
your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this – these).  

Количественные числительные (1–12).  
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги 
места (in, on, near, under).  
Союзы and и but (c однородными членами).  

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 
(с днём рождения, Новым годом, Рождеством).  
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка 
(рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг.  

Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц.  

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения  понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова  по контексту).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
визуализацию ключевых слов, вопросов; использование иллюстраций.  
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3 КЛАСС 
   Тематическое содержание речи  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок 
дня).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая 
сказка. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. Моя малая 
родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы).  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, достопримечательности и интересные факты.  
Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники 
родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с визуальной опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с 
собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; 
извинение;  

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной 
деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собеседника;  
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с визуальной опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, реального человека или 
литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге.  
Пересказ с визуальной опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 
основного содержания прочитанного текста.  

Аудирование  
Понимание (с визуальной опорой, при необходимости) на слух речи учителя и других 
обучающихся и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 
общении).  
Восприятие и понимание на слух с визуальной опорой учебных текстов, построенных на 
изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной 
задачей:  с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 
информации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение 
основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на 
иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из 
воспринимаемого на слух тексте и понимание информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой,  в том числе контекстуальной, 
догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка.  

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; использование визуальной 
опоры для понимания прочитанного.  
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Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  с пониманием 
запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и  без опоры на 
иллюстрации и с использованием с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера.  

Письмо  
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 
пропущенного слова в предложение в соответствии  с решаемой 
коммуникативной/учебной задачей.  
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них изображено.  
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, 
страна проживания, любимые занятия) в соответствии  с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Языковые знания и навыки  
       Фонетическая сторона речи  
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского 
алфавита.  
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения 
звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными. Связующее «r» (there is/there are).  
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов  с соблюдением 
правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.  
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или 
частичной транскрипции.  
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  
Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 
точки, вопросительного  и восклицательного знаков в конце предложения; правильное 
использование знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного 
и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже.  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной  и письменной 
речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 
лексические единицы, усвоенные  на первом году обучения.  
Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, образованных с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 



 

492  

числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman).  
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с 
помощью языковой догадки.  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: 
аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman).  
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was an old house near 
the river). Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме.  
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.  

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.).  
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my bike.).  
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s 

toys, boys’ books).  
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/a lot of).  
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные 
местоимения (this – these; that – those). Неопределённые местоимения (some/any) в 
повествовательных и вопросительных предложениях (Have you got any friends? – Yes, I’ve 
got some.).  

Наречия частотности (usually, often).  
Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–30).  
Вопросительные слова (when, whose, why).  
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в 

выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday).  

         Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка,  в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 
с днём рождения, Новым годом, Рождеством.  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.  
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной 
страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цвета 
национальных флагов).  

        Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; иллюстраций.  

 
4 КЛАСС 

   Тематическое содержание речи  
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 
(распорядок дня, домашние обязанности).  
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 
спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. Каникулы.  
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, 
любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя малая 
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родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена года 
(месяцы). Покупки.  
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 
столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и 
страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  
Говорение  
Коммуникативные умения диалогической речи.  

Ведение с визуальной опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллюстрации 
с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка:  
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора 
(в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с 
праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения;  
       диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 
согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 
вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника;  
     диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической 
информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  
Создание с визуальной опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации.  
Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания 
речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и (или) иллюстрации.  
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания.  

Аудирование  
Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух/с визуальной опорой на  речь учителя и других обучающихся и 
вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении).  
Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, в соответствии  с поставленной 
коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания,  с пониманием 
запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом  на слух тексте с 
опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.  
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 
запрашиваемую информацию фактического характера с опорой на иллюстрации, а также с 
использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного 
общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера.  

Смысловое чтение  
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 
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различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания,  с пониманием 
запрашиваемой информации.  
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной 
темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и  без опоры на 
иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки.  
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
опорой на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки.  
Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главные 
факты/события) текста с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в 
том числе контекстуальной.  
Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 
информации.  
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, 
текст научно-популярного характера, стихотворение.  
Письмо  
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в 
слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
задачей.  
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, 
возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым 
годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  
Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 
Связующее «r» (there is/there are).  
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою  в коммуникации, 
произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 
ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 
ударения на служебных словах; интонации перечисления. .  
Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. Чтение 
новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной 
транскрипции, по аналогии. Знаки английской транскрипции; отличие их от букв 
английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 
точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 
обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращённых 
формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 
притяжательном падеже (Possessive Case).  

Лексическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
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речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 
лексические единицы, усвоенные в предыдущие два года обучения.  
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов  с 
использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 
существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 
play – a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов  
(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной 
речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского 
языка.  
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense  в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 
предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  
Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия (I am 
going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). Отрицательное 
местоимение no.  
Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 
good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst.  

Наречия времени.  
Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm).  

Социокультурные знания и умения  
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка,  в некоторых ситуациях общения: 
приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 
с днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по телефону).  
Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг.  
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия стран 
и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 
достопримечательности).  

Компенсаторные умения  
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение 
незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых 
слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (английскому) языку на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.  
В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  
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1) гражданско-патриотического воспитания:  
становление ценностного отношения к своей Родине – России; 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  
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания:  
         признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и морального вреда другим людям  
      3) эстетического воспитания:  

    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.  

4) физического воспитания, формирования культуры 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 к 
физическому и психическому здоровью.  

5)трудового воспитания:  
осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное  

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

6)экологического воспитания:  
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред.  

7)ценности научного познания:  
     первоначальные представления о научной картине мира;  
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  
самостоятельность в познании.  

  
Метапредметные результаты 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

  
Познавательные универсальные учебные действия  
Базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать  
аналогии; объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать  
предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  
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определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 
на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 
педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев);  

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

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  в 
аналогичных или сходных ситуациях.  
     Работа с информацией:  
          выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 
находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного 
педагогическим работником способа её проверки; соблюдать с помощью взрослых 
(педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать схемы, 
таблицы для представления информации.  
 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
         В определении образовательных результатов формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий, следует учитывать особенности и специфические 
трудности  формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС. 
         выражать эмоции в соответствии  с целями и условиями общения в знакомой среде; 
проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 
дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование);  
         готовить небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 
(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Самоорганизация:  

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий.  

 
Совместная деятельность:  
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  по её 
достижению: обсуждать процесс и результат совместной работы; ответственно выполнять 
свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.  
  

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 
предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы  на применение 
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знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях, отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 
элементарном уровне, с учетом особенностей развития коммуникативной сферы 
обучающегося с РАС, в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной).  

  
К концу обучения во 2 классе обучающийся с РАС получит следующие предметные 
результаты:  

Коммуникативные умения  
          Говорение:  
участвовать в  разных видах диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос)   
в стандартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) 
зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 
принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик  со стороны каждого 
собеседника); создавать устные связные монологические высказывания объёмом не менее 
3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые 
слова, вопросы.  
Аудирование:  
воспринимать на слух/с визуальной опорой  и понимать речь учителя и других 
обучающихся; воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 
изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание  в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера, 
используя зрительные опоры и языковую догадку. 
Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные 
тексты, построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, 
используя зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 слов).  

Письмо:  
заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения,  в соответствии с 
нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать с опорой на образец 
короткие поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом).  
Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи: знать буквы алфавита английского языка в 
правильной последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 
корректно воспроизводить  
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); применять правила чтения гласных 
в открытом и закрытом слоге  в односложных словах, вычленять некоторые 
звукобуквенные сочетания  при анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные 
знаки, отличать их  от букв; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей.  
          Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; заполнять 
пропуски словами; дописывать предложения; правильно расставлять знаки препинания 
(точка, вопросительный  и восклицательный знаки в конце предложения) и использовать 
знак апострофа  в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 
глаголов.  
Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 
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менее 100-120 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году  
обучения; использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов.  
          Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 
побудительные (в утвердительной форме); распознавать и употреблять 
нераспространённые и распространённые  
простые предложения; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

предложения   
с начальным It; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  
начальным There + to be в Present Simple Tense; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи простые предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks 
English.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  с 
составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи предложения  с глаголом-связкой to be в Present 
Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima,  
I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи предложения  с краткими глагольными формами; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: побудительные 
предложения в утвердительной форме (Come in, please.); распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи настоящее простое время (Present Simple Tense) в 
повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 
специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи глагольную конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t для выражения 
умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения 
разрешения (Can I go out?); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
неопределённый, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 
распространённые случаи употребления); распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи множественное число существительных, образованное по правилам и 
исключения: a pen – pens; a man – men; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи личные и притяжательные местоимения; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи указательные местоимения this – these; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи количественные числительные (1–12); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, what, 
how, where, how many; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 
места  on, in, near, under; распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы 
and и but  (при однородных членах).  
 
Социокультурные знания и умения:  
владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством; знать названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка и их столиц.  
К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения  
         Говорение: участвовать в  разных виды диалогов (диалог этикетного характера, 
диалог-побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 
общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой тематики  с 
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соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 
менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); создавать устные связные 
монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой 
тематики объёмом не менее 3-4 фраз  с вербальными и (или) зрительными опорами; 
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными  и (или) 
зрительными опорами.  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся 
вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 
учебные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 
проникновения в их содержание  в зависимости от поставленной коммуникативной 
задачи: с пониманием  основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 
фактического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 
контекстуальной, догадки.  
Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя и понимать учебные 
тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 
их содержание  в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 
основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой 
и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 
(объём текста/текстов для чтения – до 130 слов).  

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 
фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; писать с опорой на 
образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 
пожеланий; создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено.  
Языковые знания и навыки 
         Фонетическая сторона речи: применять правила чтения гласных в третьем типе 
слога (гласная + r); применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -
ight)  в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); читать 
новые слова согласно основным правилам чтения; различать на слух и правильно 
произносить слова и фразы/предложения  с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей.  
           Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; 
правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 
знаки в конце предложения, апостроф).  

Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
не менее 150 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая  
лексические единицы, освоенные на первом году обучения; распознавать и образовывать 
родственные слова с использованием основных способов словообразования: аффиксации 
(суффиксы числительных -teen, -ty, -th)  и словосложения (football, snowman).  
        Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения  с начальным There 
+ to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 
south.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции  с глаголами 
на -ing: to like/enjoy doing something; распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи конструкцию  I’d like to ...;  
распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 
глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных  и отрицательных) и 
вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и 
употреблять в устной и письменной речи существительные  в притяжательном падеже 
(Possessive Case); распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, 
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выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 
(much/many/ a lot of); распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 
частотности usually, often; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
личные местоимения в объектном падеже; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи указательные местоимения that – those; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи неопределённые местоимения some/any в повествовательных и 
вопросительных предложениях; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
вопросительные слова when, whose, why; распознавать и употреблять в устной и 
письменной речи количественные числительные (13–100); распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи порядковые числительные (1–30); распознавать и употреблять 
в устной и письменной речи предлог направления движения to (We went to Moscow last 
year.); распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 
front of, behind; распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги 
времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday.  
 Социокультурные знания и умения:  
  владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с 
днём рождения, Новым годом, Рождеством); кратко представлять свою страну и 
страну/страны изучаемого языка   
на английском языке.  
К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты:  

Коммуникативные умения  
                  Говорение: участвовать в  разных видах диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор  с 
соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не 
менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог – разговор по телефону 
с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях 
неофициального общения  с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 
реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные монологические 
высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) 
зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 
монологического высказывания – не менее 3-4 фраз); создавать устные связные 
монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к предмету речи; 
передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)  
зрительными опорами в объёме не менее 3-4  фраз. Участвовать в представлении  
результатов выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный 
материал (рисунки, фото) к тексту выступления,  в объёме не менее 3-4 фраз.  

Аудирование: воспринимать на слух и понимать речь учителя и других 
обучающихся,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 
учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 
пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и 
с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 
текста/текстов для аудирования – до 1 минуты).  
Смысловое чтение: читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 
изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; читать про себя тексты, содержащие 
отдельные незнакомые слова,  с различной глубиной проникновения в их содержание в 
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зависимости  от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания,  с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 
опоры,  с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объём 
текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка; читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и 
понимать представленную в них информацию.  

Письмо: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 
фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 
другое; писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное 
сообщение личного характера (объём сообщения – до 50 слов).  
Языковые знания и навыки  
          Фонетическая сторона речи: читать новые слова согласно основным правилам 

чтения;  
различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения  с соблюдением 
их ритмико-интонационных особенностей.  
         Графика, орфография и пунктуация: правильно писать изученные слова; правильно 
расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный  знаки в конце 
предложения, апостроф, запятая  при перечислении).  
Лексическая сторона речи: распознавать и употреблять в устной и письменной речи не 
менее 300 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 
лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать 
образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 
аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), 
конверсии (to play – a play). Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных (утвердительных 
и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию  to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have to; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 
прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better –  
(the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и употреблять в устной и письменной 
речи наречия времени; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначение даты и года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 
обозначение времени. 
 Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 
принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и страны/стран 
изучаемого языка; знать некоторых литературных персонажей; знать небольшие 
произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко представлять свою страну на 
иностранном языке в рамках изучаемой тематики.  

18.11. Программа коррекционной работы. 
 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

 
Программа коррекционной работы должна обеспечивать: выявление особых 
образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных недостатками в их 



 

503  

физическом и (или) психическом развитии; коррекцию и развитие нарушенных функций, 
профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии; оптимизацию 
социальной адаптации и интеграции обучающихся. 

 
Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС предусматривает реализацию 
коррекционно-развивающей области (направления) через: 

 
1) коррекционные курсы, что позволяет формировать у обучающихся с РАС адекватное 
учебное поведение и социально-бытовые навыки; преодолевать недостатки аффективной 
сферы и трудности во взаимодействии с окружающими; развивать средства вербальной и 
невербальной коммуникации; что способствует осмыслению, упорядочиванию и 
дифференциации индивидуального жизненного опыта обучающихся; упорядочиванию и 
осмыслению усваиваемых знаний и умений с исключением возможности их 
механического, формального накопления; развитию внимания обучающихся к 
эмоционально-личностным проявлениям близких взрослых и других обучающихся, 
понимания взаимоотношений, чувств, намерений других людей; развитие избирательных 
способностей обучающихся. 
 
2) обеспечение коррекционной направленности учебных предметов и воспитательных 
мероприятий в условиях урочной и внеурочной деятельности; 
 
3) организацию и осуществление специалистами индивидуальной коррекционной работы 
(педагогической, психологической) с обучающимися, имеющими индивидуальные особые 
образовательные потребности и особенности развития, требующие проведения 
индивидуальных коррекционных занятий на основе эмоционального контакта, 
практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий; 
 
4) взаимодействие с семьей (законными представителями) обучающихся с РАС. 
 
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 
коррекционных курсов, систему комплексного психолого-педагогического обследования 
обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с РАС, планируемые результаты освоения 
коррекционно-развивающей области, механизмы реализации программы. 
 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 
(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 
 
Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 
основании рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 
 Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия). 

Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного 
поведения» направлена на развитие коммуникативной компетентности, 
предполагающей не только освоение социальных ролей (ученика, одноклассника, 
друга и др.) и обучение конкретным умениям и навыкам, но и помощь в осмыслении 
отношений учащегося с РАС с окружающим миром и людьми. 

Основные задачи реализации содержания: Формирование мотивации к 
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взаимодействию со сверстниками и взрослыми. Коррекция нарушений аффективного, 
сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного развития, дезадаптивных 
форм поведения. Развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование 
средств невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах 
учебной и внешкольной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Формирование коммуникативного 
поведения» составлена для учащихся с расстройствами аутистического спектра (РАС), 
обучающихся в 1, 1 дополнительном, 2-4 классах. Коррекционный курс реализуется в 
форме индивидуальных или групповых коррекционно-развивающих занятий. В 
зависимости от индивидуальных особенностей учащихся, а также состава учащихся в 
группе возможны изменения в порядке преподавания разделов и тем учебно-
тематического плана, а также в количестве часов преподавания.  

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» реализуется 
во внеурочное время в форме индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий. Курс может быть реализован как в течение учебной недели во 
внеурочное время, так и в период каникулярного времени. Курс может быть 
реализован как специалистами образовательной организации (педагогом-
психологом, тьютором), так и с использованием сетевого взаимодействия 
образовательной организации с организациями. 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» состоит 
из трех блоков: 

1. “Эмоции и чувства”; 
2. “Я и другие”; 
3. “Социальные и коммуникативные навыки”. 
В зависимости от индивидуальных особенностей, возраста, а также дефицитов и 

сильных сторон учащегося с РАС, выявленных в ходе диагностических обследований 
специалистов, возможно использование речевого материала и развивающих 
упражнений различной сложности. Также, в зависимости от актуальных задач 
развития коммуникативного поведения у конкретного учащегося проведение 
занятий может быть как в индивидуальной, так и в групповой форме (количество 
участников от 1 до 10-12 человек). 

Программа имеет концентрическую структуру и предполагает реализацию 
однотипных учебных тем в течение одного учебного года с дальнейшим 
усложнением учебного материала в последующих годах обучения.  

Кроме направленных занятий по развитию коммуникативного поведения и 
обучению учащихся с РАС пониманию социальных ситуаций в специально-
организованной среде, важно предусмотреть возможность переноса полученных 
навыков в естественное общение учащегося с РАС с различными взрослыми и со 
сверстниками. Поэтому данная коррекционная программа должна быть включена в 
комплексную систему коррекционно-развивающего сопровождения школьника с 
РАС, поддерживаться всеми участниками образовательного процесса 
(педагогическим коллективом, родителями (законными представителями) 
учащегося с аутизмом, типично развивающимися сверстниками). Для развития 
коммуникативного поведения у учащихся с РАС и генерализации полученных 
навыков необходима организация педагогического общения, которое включает в 
себя учебное сотрудничество с учителем и со сверстниками и поддержка общения в 
условиях естественных социальных контактов. 

    Курс «Формирование коммуникативного поведения» относится к курсам 
коррекционно-развивающей области, реализуемым в образовательной организации. 
В недельном учебном плане указано количество часов (5 часов) на одного 
обучающегося с РАС. Коррекционная программа реализуется во внеурочное время 1 
раз в неделю, длительность занятия 35 мин. в первом и 1 дополнительном классах, 
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40 мин. во 2-4 классах. Сроки реализации рабочей программы: 5 лет. Всего на 
реализацию курса отводится 168 часов.  

Содержание 
Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося с 

РАС определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППк образовательной организации.  

Коррекционный курс «Развитие коммуникативного поведения» направлен на 
удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с РАС, связанных с 
преодолением трудностей в развитии эмоционально-волевой сферы и социальной 
адаптации аутичного школьника:  

• потребность в организации успешного взаимодействия с окружающими 
людьми: учащемуся с РАС требуется постоянная и направленная помощь в 
установлении позитивных контактов с учителями и одноклассниками. Для 
этого он нуждается не только в вовлечении в общение и совместную 
деятельность (например, игру или беседу), но и в помощи в осознании 
полученного опыта как основы для дальнейшего развития и социализации;  

• потребность в развитии самосознания и саморегуляции: особенности 
эмоционально-волевого развития учащихся с РАС являются причиной того, 
что они нуждаются в постоянной педагогической поддержке для осознания 
школьником происходящих с ним событий, понимания собственного 
состояния, развития самооценки и уровня притязаний. Аутичный школьник 
нуждается в помощи в преодолении фрагментарности представлений о себе и 
о собственном жизненном опыте.  

• потребность в преодолении бедности и фрагментарности представлений о 
других людях: учащемуся с РАС сложно понять причины поведения других 
людей, представить себя на их месте. Преодоление этого помогает аутичному 
школьнику принимать общепринятые правила и выстраивать собственное 
социальное поведение, усваивать морально-этические нормы.  

• потребность в развитии вербальной и невербальной коммуникации: обучение 
способам и навыкам коммуникации, адаптирующим учащихся с РАС к 
условиям школьной жизни и дающим возможность дальнейшего развития 
социальной адаптации и эмоционально-волевой сферы.    

 
1 КЛАСС 

 
Формирование обобщенного представления о человеке (тело, чувства, мысли). 

Формирование представлений о своем внешнем виде. Формирование умений 
соотносить одежду и времена года. Формирование представлений об уместности 
внешнего вида в различных социальных ситуациях.  

Формирование представления о внутреннем мире человека. Основные эмоции: 
радость, грусть, страх. Формирование умения определять свое эмоциональное 
состояние и рассказывать об этом. Формирование понимания о способах 
преодоления страха. Формирование умения использовать навыки саморегуляции 
для контроля своего эмоционального состояния.  

Формирование умения определять свою позицию в семье, понимание 
внутрисемейных отношений, обязанностей членов семьи. Формирование 
представлений о себе как ученике. Формирование представлений о коллективе 
класса. Основные правила поведения в школе и в классе.  

Навыки знакомства и прощания. Правила вежливости при знакомстве и 
прощании. Формирование навыков вербального и невербального общения. 
Формирование невербальных способов коммуникации. Понятия жесты, мимика и 
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пантомимика. 
Формирование навыков совместной деятельности с другими учащимися. Умение 

просить и принимать помощь взрослого, сверстника, благодарить за помощь.  
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
 

Расширение представлений о внутреннем мире человека. Привязанности и 
привычки человека. Основные эмоции: гнев, обида, усталость. Анализ ситуаций, в 
которых могут возникать гнев и обида. Ссора. Способы решения конфликтов. 
Развитие умения использовать навыки саморегуляции для контроля своего 
эмоционального состояния. Формирование умений правильной организации своего 
отдыха.  

Отношения одноклассников и умение сотрудничать в различных видах 
деятельности, умение договориться о совместных действиях со сверстником. 
Умение предложить помощь сверстнику во время совместной деятельности.  

Умение слушать других, умение ждать и соблюдать очередность. Умение отвечать 
на вопросы и самостоятельно задавать вопросы. Умение замечать свои и чужие 
успехи. Умение хвалить себя и других за успешные достижения. 

Умение принимать замечания об ошибках во время совместной деятельности, 
умение замечать собственные ошибки, умение исправлять ошибки.  

Способы попросить прощения; отработка следующих навыков: «Умение 
извиняться». Жесты, мимика и пантомимика. 

2 КЛАСС  
 

Расширение представлений о внутреннем мире человека. Формирование 
представлений о качествах характера. Выделение определенных качеств характера в 
себе и других людях (доброжелательность, трудолюбие, аккуратность, лень). Плохие 
и хорошие качества характера. Какие качества нам нравятся в других людях. 
Хорошие и плохие поступки. Эмоции: стыд, удивление. 

Отношения одноклассников и умение сотрудничать в различных видах 
деятельности, умение ставить общие цели, умение составлять общий план действий, 
распределять обязанности, работать вместе. 

Навыки общения: умение ориентироваться на готовность партнера к общению, 
правильно определять дистанцию для комфортного общения, эмоциональные 
реакции собеседника, умение принять отказ. Умение рассказывать с учетом 
эмоциональной реакции других людей. Интонирование речи для передачи смысла 
сообщения. 

 
3 КЛАСС 

 
Расширение представлений о внутреннем мире человека. Привязанности и 

привычки человека. Хорошие и плохие привычки. Формирование представлений о 
своих возможностях и ограничениях. Эмоции человека, причины, вызвавшие 
определенную эмоцию. Основные эмоции: жалость, сочувствие. Эмоциональные 
реакции окружающих. Фантазии и ложь. Умение отличать фантазию от лжи. 

Дружба и друзья. Мои друзья в классе. Развитие умений сотрудничать в 
различных видах деятельности, умение ставить общие цели, составлять общий план 
действий, распределять обязанности, работать вместе. 

Навыки общения: Умение начинать и продолжать диалог со сверстником. Умение 
заканчивать диалог. Развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Умение 
обмениваться своими впечатлениями об эмоционально значимых событиях. 
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4 КЛАСС  

 
Развитие навыков самообладания и самоанализа; внимания к самому себе, своим 

желаниям и переживаниям. Индивидуальные особенности других людей.  
Умение адекватно выражать свои эмоции, поддерживать коммуникацию и 

контролировать свое эмоциональное состояние в ситуациях стресса, в ситуациях 
изменения привычной среды и окружения.  

Умение  понимать смысл и разумность общепринятых социальных правил. 
Систематизация правил поведения дома, в школе, в общественных местах. Круги 
социального общения (члены семьи, друзья, знакомые и незнакомые люди).   

Развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Развитие умения поддержания 
социально приемлемой формы диалога, умение вести диалог более гибко, 
ориентируясь на эмоциональное состояние собеседника. Преодоление 
«монологичности» в собственной речи.  

Навыки общения с незнакомыми людьми в общественном транспорте, обращение 
за помощью к незнакомым людям.  
Планируемые результаты 

Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения курса должны 
уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей обучающихся с РАС. 

Подходы к оцениванию планируемых результатов реализации коррекционного курса 
Диагностические мероприятия при реализации коррекционного курса 

включают в себя стартовую диагностику (входное оценивание), текущую и 
промежуточную диагностику. 

При оценивании его достижения учащимся личностных, метапредметных и 
предметных результатов можно ориентироваться на сформированность у 
школьника с РАС следующих способностей:    

- децентрации, то есть способности учитывать в своей деятельности 
действия партнера, понимать и учитывать его эмоциональное состояние, понимать 
относительность собственного мнения;  

- инициативности, то есть способности получать недостающую 
информацию с помощью вопросов, готовности предложить партнеру план общих 
действий;  

- способности интеллектуализировать конфликт, умение разрешать 
конфликт, проявляя самокритичность и доброжелательность в оценке партнера. 

Для любого ребенка с РАС развитие данных способностей вызывает 
значительные трудности и не всегда в полной мере достижимо в школьном возрасте. 
Тем не менее, у большинства детей возможно формирование базовых навыков 
учебного сотрудничества. 

 Для оценивания результатов обучения по программе «Развитие 
коммуникации» заполняется карта динамического наблюдения. 

 

Личностные результаты: 
• умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами 

и моральными нормами; 
• ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях;  
• накопление опыта социального поведения; 
• освоенность основных социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в школе; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества;  
• готовность вести диалог с другими людьми;  
• готовность и способность к дальнейшему обучению в школе;  
• умеют соблюдать социальные правила поведения в ситуации фрустрации; 
• умеют понимать и заявлять о своих трудностях, оценивать свои собственные 

силы и при необходимости попросить о помощи;  
• умеют принимать и оказывать помощь; 
• умеют понимать собственное эмоциональное состояние (усталости, чувства 

радости, печали, страха, гнева и др.) и при необходимости сообщать об этом 
социально приемлемым способом; 

• умеют справиться со своими негативными эмоциями, знать и использовать 
способы преодоления своих эмоциональных состояний, в том числе простые 
приемы саморегуляции; 

• умение использовать имеющиеся социально-бытовые навыки с учетом 
конкретной ситуации. 

 

Метапредметные результаты: 
• умеют использовать полученные знания для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой и для развития и усложнения картины мира; 
• умеют осмысливать и оценивать свой жизненный опыт и использовать его в 

организации собственного поведения; 
• умеют переносить полученные знания в новую ситуацию; 
• умеют правильно определять свою социальную роль в общении; 
• знают и умеют применять на практике правила личной безопасности; 
• осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 
• умеют слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 
• учитывают позиции и мнения других 

людей, партнера по общению или деятельности, в том числе, в учебной 
деятельности; 

• умеют интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; извлекают 
необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров, 
определяют основную и второстепенную информацию. 

• умеют использовать навыки вербальной и невербальной коммуникации для 
организации адекватного социального поведения в семье, в школе, в 
обществе; 

• умеют применять общепринятые правила социального взаимодействия с 
учетом конкретных обстоятельств ситуации общения; 

• умеют правильно определять пространственную и психологическую 
дистанцию в общении; 

• умеют управлять своим эмоциональным состоянием в процессе социального 
взаимодействия; 

• умеют строить свое поведение, опираясь на необходимые знания и 
представления о других людях; 

• умеют соотносить свои желания, стремления с интересами других людей; 
• умеют учитывать выражение лица, интонации, жесты собеседника в 

организации своего поведения. 
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Предметные результаты 
Предметные результаты коррекционного курса не предусмотрены. 

Достижение результатов для каждого обучающегося с РАС имеет индивидуальный 
характер и зависит от степени выраженности аутистических нарушений, нарушений 
эмоционально-волевого и познавательного развития, индивидуального опыта 
обучающегося. 

 
Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные занятия). 

Пояснительная записка 
Основные задачи реализации содержания:  

Эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной 
сферы, творческих возможностей обучающихся, обогащение общего и речевого развития, 
расширение кругозора. 
 Развитие восприятия музыки.  
Формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 
под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 
осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 
композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 
музыку.  
Формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 
педагогического работника. Развитие у обучающихся стремления и умений применять 
приобретенный опыт в музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том 
числе при реализации совместных проектов со сверстниками. 
При решении образовательных, эстетических и воспитательных задач на занятиях по ритмике, 
важно учитывать общедидактические и специфические принципы и подходы:  
Личностно – ориентированное взаимодействие при котором организация образовательной 
деятельности строится на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 
интересы и возможности каждого ребенка, учет социальной ситуации его развития.  
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, т.е. создание 
предметно - развивающей среды в организации образовательного процесса. Организация 
взаимодействия всех участников образовательного процесса в образовательную и коррекционную 
работу школы.  
Принцип постепенного и последовательного повышения нагрузок и требований, 
предъявляемых организму в процессе тренировок. При этом, необходимо помнить, что нагрузки 
должны сочетаться с качественным отдыхом.  
Систематичность,  то есть регулярность занятий. Повышение возможностей организма 
происходит только при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют 
более важным перестройкам в организме.  
Вариативность по интенсивности и продолжительности нагрузок, разносторонности. 
Наглядность - это демонстрация учителем, тьютором или другим ребенком определенных 
упражнений, использование различных атрибутов и инвентаря.  
Доступность предлагаемых упражнений, с учетом принципов: от простого к сложному, от 
известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности ребенка.  
Закрепление навыков. Выполнение упражнений на повторных занятиях и в домашних условиях.  
Индивидуальный подход, как создание условий для самостоятельной активности каждого 
ребенка с РАС, вне зависимости от его особенностей и возможностей.  
Формирование социально активной личности через взаимодействие с другими детьми и 
взрослыми, а также применение современных педагогических идей, таких как, «фьюжн» (сплав 
нескольких видов пластических направлений) и др.  
Деятельностный подход, т.е. создание оптимальных условий для проявления творческой 
активности ребенка, способствующей его саморазвитию.  
Личностный подход. Организация предметно-развивающей среды для максимальной ориентации 
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на личность ребенка, его самостоятельность, инициативу.  
Культурно - исторический подход, при котором организация образовательной и воспитательной 
работы строится с учетом национальных ценностей и традиций страны, родного города, деревни, а 
также через приобщение к основным компонентам человеческой культуры.  
Учитель в ходе занятий должен использовать различные методики обучения, подавать упражнения 
в виде увлекательной игры, поскольку для детей с РАС владением собственным телом 
представляет значительные трудности. Обучающиеся должны в непринужденной форме осваивать 
новые для них движения и закреплять их в своем опыте.  

С учётом этих особенностей педагогам  рекомендуется: 
 - четкое деление на этапы урока, логическая связь этапов; 
 - подача нового материала небольшими дозами; постоянное повторение в различных  

вариантах. 
Занимаясь ритмикой, детям с РАС не обязательно заучивать точность движений. Основной 

акцент необходимо делать на то, чтобы научить детей воспринимать ритм, владеть своим телом, 
пробудить воображение и развить творческие способности. 
 

На изучение коррекционного курса «Музыкально-ритмические занятия» в начальной 
школе отводятся часы внеурочной деятельности учебного плана, входящие в коррекционно-
развивающую область. При реализации варианта 8.2 АООП НОО, коррекционный курс 
«Музыкально-ритмические занятия» изучается в 1,1 дополнительном, 2 - 4 классах. Время, 
отводимое на проведение одного коррекционного занятия, составляет 40 минут. Занятия 
проводятся в группах, фронтально, 1 час в неделю (33-34 часа в год). 

 
Содержание 

Содержание программы предполагает включение упражнений на ориентировку в 
пространстве, совершенствование навыков ходьбы, построения, что крайне актуально для 
обучающихся с РАС. Большое внимание уделяется ритмико – гимнастическим 
упражнениям, включающим наклоны, повороты, упражнениям на развитие осанки и 
координацию движений. 

Обучение восприятию музыки как составной части других видов деятельности — 
музыкально-ритмических движений, игры на элементарных инструментах, декламации 
песен под музыку предполагает развитие у учащихся в процессе формирования 
исполнительских навыков постоянного целенаправленного вслушивания в музыкальное 
сопровождение. Музыкальный материал, используемый на занятиях, должен быть 
художественным, соответствовать возрасту и интересам учащихся, возможностям 
восприятия ими музыки в данный период обучения, принципам педагогической 
целесообразности и воспитывающего обучения. 

Ученики сначала различают и узнают пьесы в условиях, когда видят и слышат 
исполнение музыки учителем, затем только на слух (восприятие музыкального 
инструмента и исполнения учителем музыки исключается, например дети встают спиной 
к пианино). В процессе работы учащиеся воспринимают музыку в записи. 

Учащиеся также учатся дирижировать, исполнять  ритмический рисунок мелодии 
руками, моделировать движениями высотные соотношения звуков. 

Обучение декламации песен под музыку способствует совершенствованию 
произносительных навыков школьников, развитию у них способности проникновения в 
эмоциональное содержание песни, выразительного коллективного ее исполнения. Дети 
обучаются эмоциональной, внятной и выразительной декламации песен под 
аккомпанемент, точному воспроизведению ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 
динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей 
манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

Репертуар включает народные и современные детские песни, которые должны быть 
художественными, соответствовать возрасту детей, их интересам и произносительным 
возможностям. 

 На занятиях дети овладевают игрой на элементарных музыкальных инструментах 



 

511  

(металлофоне, бубне, ксилофоне, барабане, румбах, маракасах, треугольниках, тарелках и 
т. д.), учатся исполнять в ансамбле ритмический аккомпанемент к музыкальной пьесе или 
песне. 

В процессе обучения реализуется дифференцированный подход к учащимся, 
учитывающий индивидуальны особенности детей с РАС. 

На занятиях педагог использует инсценирование музыкальных сказок (или наиболее 
ярких фрагментов из них), соответствующих особенностям обучающихся, их интересам.  
 

1 КЛАСС 
Упражнения на ориентировку в пространстве. Правильное исходное положение. 

Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и 
оттягиванием носка. Перестроение в круг из шеренги, цепочки. Ориентировка в 
направлении движений вперед, назад, направо, налево, в круг, из круга. Выполнение 
простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения. Наклоны, 
выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения 
рук в разных направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). 
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой 
и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 
Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, 
круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на 
полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений Перекрестное поднимание и опускание 
рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения правой руки вверх, 
левой — в сторону; правой руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги 
вперед, правой руки — перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и 
т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 
провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 
протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц Имитация отряхивания воды с пальцев. 
Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток на носки и 

обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное сжимание в 
кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. Противопоставление 
первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и приведение пальцев 
одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском 
пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы 
правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. Отстукивание простых ритмических 
рисунков на барабане двумя палочками одновременно и каждой отдельно под счет 
учителя с проговариванием стихов, попевок и без них. 

Игры под музыку 
Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение направления и 
формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с изменениями в 
музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; легкое, 
игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение имитационных 
упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, хорошо 
знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в 
соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером музыки. 
Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в музыке. 
Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 
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Танцевальные упражнения Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, 
спокойный, топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. 
Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный 
шаг, шаг на всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с 
платочком). Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. 
Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с 
притопами, кружением, хлопками. 

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 
 Упражнения на ориентировку в пространстве.  
Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием колен, с 

отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение в круг из 
шеренги, цепочки. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, 
в круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.  

Ритмико-гимнастические упражнения.  
Общеразвивающие упражнения Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях без 
предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты туловища 
вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и 
без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). Сгибание и разгибание ноги в 
подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой, 
выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на 
выработку осанки.  

Упражнения на координацию движений. 
Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). 

Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой руки — вперед, 
левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой ноги 
— в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение позиций рук: смена позиций рук 
отдельно каждой и обеими одновременно; провожать движение руки головой, взглядом. 
Отстукивание, прохлопывание, протоптывание простых ритмических рисунков. 1.3  

Упражнение на расслабление мышц  
Имитация отряхивания воды с пальцев. Свободное круговое движение рук. 

Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).  
Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 
Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 
Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в музыке. Отведение и 
приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение пальцев рук. Упражнения для 
пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей и нисходящей гаммы в 
пределах пяти нот одной октавы правой и левой рукой отдельно в среднем темпе. 
Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками 
одновременно и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и 
без них.  

Игры под музыку 
 Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным характером 

музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий, низкий). Изменение 
направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных движений в соответствии с 
изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег сменяется стремительным, спортивным; 
легкое, игривое подпрыгивание — тяжелым, комичным и т. д.). Выполнение 
имитационных упражнений и игр, построенных на конкретных подражательных образах, 
хорошо знакомых детям (повадки зверей, птиц, движение транспорта, деятельность 
человека), в соответствии с определенным эмоциональным и динамическим характером 
музыки. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в 
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музыке. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.  
Танцевальные упражнения 
 Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий шаг. 

Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. Маховые 
движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне, 
подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком). Притопы одной 
ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, 
кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.  

 
2 КЛАСС 

Упражнения на ориентировку в пространстве. Совершенствование навыков 
ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с чёткими поворотами в углах зала. Построения в 
шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в колонну по два. Перестроение из 
колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги и из движения 
врассыпную. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами: 
обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место. 

Ритмико – гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание их перед 

собой, круговые движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперёд, 
назад, в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая колени. 
Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на 
затылок, на пояс. Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и 
поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление левой и 
правой ноги поочерёдно вперёд, назад, в стороны, в исходное положение. Резкое 
поднимание согнутых в коленях ног, как при маршировке. Сгибание и разгибание ступни 
в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений. Движение правой руки вверх – вниз с 
одновременным движением левой руки от себя – к себе перед грудью (смена рук). 
Разнообразные перекрёстные движения правой ноги и левой руки, левой ноги и правой 
руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в исходное положение с 
одновременным сгибанием и разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой 
ноги, согнутой в колене, с одновременным подниманием и опусканием правой руки и 
т.д.). 

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного 
положения в стороны или перед собой. Раскачивание рук поочерёдно и вместе вперёд, 
назад, вправо, влево в положении стоя и наклонившись вперёд. Встряхивание кистью 
(отбрасывание воды с пальцев, имитация движения листьев во время ветра). 
Выбрасывание то левой, то правой ноги вперёд (как при игре в футбол). 

Упражнения с детскими музыкальными инструментами. Круговые движения 
кистью (напряжённое и свободное). Одновременное сгибание в кулак пальцев одной руки 
и разгибание другой в медленном темпе с постепенным ускорением. Противопоставление 
первого пальца остальным, противопоставление пальцев одной руки пальцам другой 
одновременно и поочерёдно. Исполнение несложных ритмических рисунков на барабане 
двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях. 

Игры под музыку. Выполнение движений в соответствии с разнообразным 
характером музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний, 
низкий). Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и 
мелодических изменений в музыке и выражении их в движении. Выразительное 
исполнение в свободных плясках знакомых движений. Выразительная и эмоциональная 
передача в движениях игровых образов и содержания песен. Самостоятельное создание 
музыкально – двигательного образа. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и 
речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. Прохлопывание 
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ритмического рисунка прозвучавшей мелодии. «Музыкальная игра под русскую песню», 
«Танцевальная комбинация на расслабление мышц», «Третий лишний», «Карусель», 
«Приглашение», «Кот и мыши», «Приглашение». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе для 1 
класса. Тихая настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг. 
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу, лёгкие 
поскоки. Переменные притопы. Прыжки с выбрасыванием ноги вперед. Элементы 
русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением, шаг с поскоками, 
переменный шаг, руки свободно висят вдоль корпуса, скрещены на груди; 
подбоченившись одной рукой, другая с платочком поднята в сторону, вверх, слегка 
согнута в локте (для девочек). Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с 
продвижением. 

Танцы и пляски. Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелёк». 
Парная пляска. Чешская народная мелодия. Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова. Русская 
хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на реченьку». 

 
3 КЛАСС 

Упражнения на ориентировку в пространстве. 
Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с 

приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на пятках, 
держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, 
три отдельных маленьких круга и концентрические круги путём отступления одной 
группы детей на шаг вперёд, другой – на шаг назад. Перестроение из общего круга в 
кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг. Выполнение движений с 
предметами, более сложных, чем в предыдущих классах. 

Ритмико – гимнастические упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. 

Движения рук в разных направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед 
собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). 
Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперёд, в стороны с 
движениями рук. Неторопливые приседания с напряжённым разведением коленей в 
сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 
полуприседание. Круговые движения ступни. Приседание с одновременным 
выставлением ноги вперёд, в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку. 
Упражнения на выработку осанки. Упражнения на координацию движений. Взмахом 
отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, 
повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой 
ноги в сочетании с круговыми движениями правой руки. Упражнения на сложную 
координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). 
Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в 
среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). 
Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что 
учитель прохлопал, и наоборот. Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в 
суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская рук, 
ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как 
бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус – стойка на 
полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). 
Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

Упражнения с музыкальными инструментами. Сгибание и разгибание кистей 
рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнения для 
кистей рук с барабанными палочками. Исполнение различных ритмов на барабане и 
бубне. 
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Игры под музыку. Передача в движениях частей музыкального произведения, 
чередование музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в 
музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 
разнообразных движений. Исполнение движений «пружиннее», плавнее, спокойнее, с 
размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в 
передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в движениях развёрнутого 
сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации. Придумывание вариантов к 
играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 
речевым сопровождением. «Карусель». «Третий лишний». «Приглашение!». «Пляска с 
гостями». «Ладушки». «Кто первый». «Танцевальная эстафета». «День и ночь». 
«Ритмическая эстафета». 

Танцевальные упражнения. Повторение элементов танца по программе 2 класса. 
Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. 
Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на месте и с продвижением. 
Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы украинского танца: «бегунец», 
«верёвочка» 

Танцы и пляски. Русская хороводная пляска. «Попрыгунчики». Дружные тройки. 
Полька. Музыка И. Штрауса. Танец с хлопками. Карельская народная мелодия. Парная 
пляска. Чешская народная мелодия. 

 
4 КЛАСС 

Упражнения на ориентирование в пространстве. Перестроение в колонну по 
четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение из колонн в круги. Перестроение 
из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные дистанции во всех видах 
построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке и против.  

Ритмико-гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения 
Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. Круговые 
движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на выработку 
осанки. Упражнения на координацию движений Разнообразные сочетания движений рук, 
ног, головы. Упражнения под музыку. Самостоятельное составление ритмических 
рисунков. Сочетание хлопков и притопов с предметами. Упражнения на расслабление 
мышц Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 
головы, корпуса с позиции стоя, сидя. Координация движений, регулируемых музыкой 
Упражнения на детском пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного 
ритма знакомой песни. Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике.  

Игры под музыку Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в 
соответствии со сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов 
танцевальных движений. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с 
пением, речевым сопровождением.  

Танцевальные упражнения Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. 
Круговой галоп. Шаг кадрили. Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы 
народных танцев. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты 
− Сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  
− Любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих танцевальных способностей; навыков творческой установки. 

− Умение свободно ориентироваться в ограниченном пространстве, естественно и 
непринужденно выполнять все игровые и плясовые движения. 
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Метапредметными результатами освоения курса «Ритмика» является 
формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Регулятивные результаты: 
− умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

различать и точно передавать в движениях начало и окончание музыкальных фраз, 
передавать в движении простейший ритмический рисунок; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
− планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
− самовыражение ребенка в движении, танце. 
Познавательные результаты 
Обучающиеся должны уметь: 
− понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 

содержанием и особенностями музыки и движения; 
− организованно строиться (быстро, точно); 
− сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
− самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 
− соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 

общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе; 
− правильно выполнять упражнения: «Хороводный шаг», «Приставной, пружинящий 

шаг, поскок». 
Коммуникативные результаты: 
− учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной репетиционной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
− умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 КЛАСС 
− - развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-

ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой 
деятельности; 

− - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 
видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе 
выражения духовных переживаний человека; 

− - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального и 
танцевального искусства; 

− - представление о художественной картине мира на основе освоения 
отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 
региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных 
народов. 
 

1 КЛАСС(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) 
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− - развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкально-
ритмическому искусству и различным видам (или какому-либо виду) творческой 
деятельности; 

− - развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 
видов искусств, размышлять о музыке и танцевальном искусстве как способе 
выражения духовных переживаний человека; 

− - общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального и 
танцевального искусства; 

− - представление о художественной картине мира на основе освоения 
отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 
региональной самобытности музыкального и танцевального искусства разных 
народов. 

 
2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

− выполнять упражнения по инструкции учителя; 

− соблюдать правила индивидуальной, групповой, коллективной деятельности на 
уроке; 

− формирование и развитие навыков самоконтроля, соблюдения правил безопасности 
при выполнении танцевальных упражнений; 

− готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое место в 
строю и входить в зал организованно под музыку, приветствовать учителя, занимать 
правильное исходное положение (стоять прямо, не опускать голову, без лишнего 
напряжения в коленях и плечах, не сутулиться), равняться в шеренге, в колонне; 

− ходить свободным естественным шагом, двигаясь по залу в разных направлениях, 
не мешая друг другу; 

− ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая круг и не 
сходя с его линии; 

− ритмично выполнять несложные движения руками и ногами; 

− соотносить темп движений с темпом музыкального произведения; 

− выполнять игровые и плясовые движения; 

− выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя; 

− начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки. 

3 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

− самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 
руководствуясь музыкой; 

− передавать хлопками ритмический рисунок мелодии; 
− сохранять интервалы при движении в колонне парами; 
− выполнять повороты по ориентирам, построения по словесной инструкции; 
− начинать движение по музыкальному сигналу; 
− выделять сильную долю музыки, отстукивать ритмический рисунок; 
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−  самостоятельно передавать темповые и динамические изменения в музыке 
движениями. 

4 класс 
− Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. 
− Развитие восприятия музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. 
− Развитие правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 

под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), умений 
выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 
композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать 
движения под музыку. 

− Умения эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы 
на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 
учителя. 

− Развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 
музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при 
реализации совместных проектов со сверстниками. 

 
Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия). 

Пояснительная записка 
 

Целью изучения коррекционного курса СБО является формирование у  обучающихся 
компенсаторных способов преодоления специфических трудностей формирования 
социально-бытовой адаптации и жизненных компетенций посредством практического 
овладения навыками самообслуживания, освоения правил и норм общения и поведения в 
общественных пространствах, а также расширения и обогащения опыта межличностного 
и социального взаимодействия.  

Основные задачи реализации содержания:  
Практическая подготовка к самостоятельной жизнедеятельности. 
 Развитие представлений о себе, своей семье, ближайшем социальном окружении, 
обществе. Становление гражданской идентичности, воспитание патриотических чувств.  
Накопление опыта социального поведения.  
Развитие морально-этических представлений и соответствующих качеств личности.  
Формирование культуры поведения, его саморегуляции.  
Формирование знаний о речевом этикете, культуры устной коммуникации в условиях 
активизации речевой деятельности. 
 Формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми. 
 Развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения 
различных поручений, связанных с бытом семьи.  
Формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 
повседневной жизни. Знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других 
взрослых.  
Формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихся. 
Реализация коррекционного курса СБО связана с учетом особых образовательных 
потребностей детей с РАС, зафиксированных  в АООП НОО (вариант 8.2.) 

• необходимо создание особенно четкой, структурированной и 
упорядоченной временно-пространственной структуры занятий, дающее ребенку опору 
для понимания происходящего и самоорганизации;  

• необходимо использование  всех видов визуальной поддержки при 
формировании социально-бытовых и коммуникативных навыков в ходе занятий СБО. 
Целесообразно использовать самым широким образом опорные схемы, карточки, 
таблицы, фотографии, мультимедиа, альбомы, рабочие тетради; 
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• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности 
участия во фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода 
перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной;  

• в организации обучения ребенка  с РАС и оценке его достижений 
необходим учёт индивидуальной специфики освоения навыков и усвоения информации, 
особенностей освоения «простого» и «сложного» при аутизме; 

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 
упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне 
неполного и фрагментарного; оказание ему помощи в  проработке впечатлений, 
воспоминаний, представлений о будущем, развитии функций программирования и 
контроля, способности планировать, выбирать, сравнивать. Необходимо использовать 
социальные истории, практические задания, упражнения, ролевые игры, игры-имитации, 
настольно-печатные игры;    

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и 
осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического 
формального накопления и использования для аутостимуляции. В конце каждого занятия 
необходимо планировать специальные задания на закрепление навыков; 

• ребенок с РАС на занятии нуждается в создании условий обучения, 
обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких 
перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика 
класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального 
контакта с ребенком, создании ситуации успеха на каждом занятии; 

•   необходимо опираться на сильные и сохранные стороны ребенка с РАС, 
вызывая к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 
взаимодействие;  

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие 
у него избирательные специальные интересы; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в 
индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного пространства 
за пределы класса и образовательного учреждения в целом. 
На изучение коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» в начальной 
школе отводятся часы внеурочной деятельности учебного плана, входящие в 
коррекционно-развивающую область. При реализации варианта 8.2 АООП НОО, 
коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» изучается в 1,1 
дополнительном, 2 - 4 классах. Время, отводимое на проведение одного коррекционного 
занятия, составляет 40 минут. Занятия проводятся в группах, фронтально, 1 час в неделю 
(33-34 часа в год). 
Содержание 

Содержание коррекционного курса СБО, представленное в Программе, 
соответствует ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
Федеральной адаптированной образовательной программе НОО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (вариант 8.2).                           Содержание курса 
распределено по годам обучения.  

1 КЛАСС  
Культура поведения. 

Формирование учебного поведения.  Правила поведения в школе и в классе.  Правила 
поведения в столовой. Правила поведения  дома. 
        Я и моя семья. 
Мои имя и фамилия. Мой возраст. Состав моей семьи. Мой адрес проживания. Мои 
обязанности в семье. Семейные традиции и праздники. 
         Личная гигиена. 
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 Формирование представлений о частях тела. Развитие психомоторного образования 
«схема тела». Предметы личной гигиены. Правила ухода за руками, ногами, ушами, 
зубами. 
        Моя школа, мой класс.  
Экскурсия по школе. Школьные помещения. Соблюдение режимных моментов и 
требований. Мое рабочее место. Моя парта. Школьные принадлежности. Поддержание 
порядка на парте. 
      

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС  
Закрепление навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном  классе. 
      Культура поведения. 
Приветствие и прощание при встрече со взрослыми в школе, дома. Обращение к старшим 
и младшим. Обращение к сверстнику по имени. Ответы на вопросы и просьбы другого 
ребенка. Правила культурного поведения на улице, дома. 
     Личная гигиена. 
Правила личной гигиены. Уход за руками, ногами, зубами, ушами, глазами. 
Самостоятельное мытье лица и рук, правильное пользование мылом. Соблюдение  
опрятности в одежде. Устранение самостоятельно или с помощью взрослых небольших 
дефектов в одежде. 
   Уход за одеждой и обувью. 
Различение и называние  предметов одежды и обуви. Формирование навыков одевания и 
обувания под контролем педагога. Формирование навыков поддержки аккуратного 
внешнего вида. Различение обуви в паре для левой и правой ноги. Формирование навыка 
шнуровки обуви, завязывания и развязывания шнурков. Другие способы фиксации обуви. 
Уход за обувью после прогулки. 

Улица и жилище. 
Знание и называние крупных объектов общественных пространств, расположенных 
вблизи школы. Элементарные правила дорожного движения и поведения пешехода. 
Светофор, пешеходный переход. Адрес. Помещения квартиры, умение называть их. 
Назначение основных помещений в квартире. 
 

2 КЛАСС  
      Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1, 1 дополнительном, 
2 классах. 

Техника безопасности и культура поведения 
Техника безопасности при нахождении в кабинете. Личная гигиена. Закаливание. Гигиена 
зрения. Культура поведения. Поведение в общественных местах. Изучение социальных 
историй по темам. 

Я и моя семья 
Знание места работы и профессий родителей, других членов семьи. Посещение (по 
возможности) места работы родителей и знакомство с характером их труда. Посещение 2-
3 организаций и кабинетов для знакомства с трудом людей, которые занимаются тем же 
трудом, что и члены семьи обучающихся (учитель, продавец, почтальон, медицинская 
сестра, программист). Знание, в каком классе учатся или где работают  брат, сестра.   

Я и мое жилище 
Мое жилище. Правила техники безопасности при пользовании электроприборами 

(пылесос, микроволновая печь и др.), электроплитой и газовой плитой.  Уборка жилища. 
Почта 
Почта. Почтовые отправления: конверты, письма, открытки, посылки, бандероли. 

Правила оформления. Почтовое отделение. Почтальон. Почтовые ящики. Почтовые 
ящики: индивидуальные, домовые. Знаки почтовой оплаты. Марки. Посещение 
ближайшего почтового отделения. Отправление писем в адрес школы, дома, 
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родственников, проживающих в других городах и получение их. Перевозка почты. 
          Магазины 
Покупка в магазинах штучных товаров первой необходимости: булок, хлеба, соли, 
молока, масла и др. фасованных товаров.  Упаковка покупок. Знание вреда для экологии 
от использования пластиковых пакетов. Виды магазинов: промтоварный, 
продовольственный, магазин «Книжный», «Цветы», «Канцелярские товары». Игра в 
магазин. Социальные истории. Тренировка учащихся в умении отобрать нужный товар в 
магазине и рассчитаться  в кассе. Систематические упражнения в размене денег и 
подсчетах стоимости покупки и сдачи. Знание стоимости основных хлебобулочных 
изделий, молочных продуктов. Практические закупки товаров в обычных магазинах. 
Отчет о покупке дома и размещение продуктов по местам 

Транспорт 
Правила пользования общественным транспортом. Остановки транспорта по пути 

следования в школу. Составления безопасного маршрута от дома до школы и в другие 
точки населенного пункта. Обсуждение правил поведения в общественном транспорте с 
использованием социальных историй. 

Организация общественного питания 
Знакомство с предприятиями общественного питания (экскурсии в кафе, столовые). 

Практические занятия по посещению предприятий общественного питания. Посещение 
небольших кафе у школы. 

 
3 КЛАСС  

   Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3 классах. 
Техника безопасности и культура поведения 
Правила техники безопасности на уроках СБО. Личная гигиена. Закаливание. 

Способы закаливания.  Правила поведения в семье.  Культура поведения в школе, дома, 
общественных местах. 

Одежда и обувь 
Поддержание одежды и обуви в чистоте и порядке. Значения одежды, обуви, головных 
уборов для сохранения здоровья человека. Их виды и назначения. Выбор одежды и обуви 
по сезону. 
        Я и мое жилище 
Правила уборки помещения. Хозяйственный инвентарь. Бытовые приборы для уборки 
помещения, техника безопасности. Практические занятия и упражнения по уборке 
жилища. Комнатные растения. Уход за комнатными растениями 

Питание 
Разнообразие продуктов. Режим  и рациональное питание. Экскурсии в продуктовый 
магазин. Наблюдение за выбором продуктов. Самостоятельный выбор продуктов исходя 
из своего режима питания, диеты. Приготовление простейших блюд (бутербродов, 
отваривание овощей, других продуктов, исходя из требований диеты); заварка чая. 

Магазины и аптеки 
Специализированные магазины. Магазины самообслуживания. Понимание отличий 
«магазина у дома», гипермаркетов и супермаркетов. Аптека. Практические покупки в 
магазинах разных видов. Социальные истории. Профессии  работников торговли. 
Газетный киоск. Что продают в газетных киосках.  Практические покупки журналов, 
газет, открыток, конвертов, марок и др. 

Транспорт. 
Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный. Правила 
поведения и безопасности на транспорте. Профессии работников транспорта. 

 
4 КЛАСС  

Закрепление и отработка навыков, освоенных в 1,1 дополнительном, 2, 3,4 классах. 
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Техника безопасности и культура поведения 
Техника безопасности в кабинете, при использовании инструментов и 

хозяйственного инвентаря, бытовых приборов. Поведение и общение в общественных 
местах (магазин, аптека). Правила и культура поведения в общественном транспорте. 

Я и моя семья 
Моя семья. Мой город (поселок, деревня). Моя страна. Основы взаимоотношений в 

семье. Семейные праздники. Мои соседи и друзья. Мои любимые занятия.  
Личная гигиена 

Значение, способы закаливания. Уход за органами зрения, слуха. Уход за кожей рук, 
ногтями, волосами. Утренняя и вечерняя гигиена. Губительное влияние и вред для 
здоровья никотина, алкоголя, наркотиков. 

Я и мое жилище. 
Хранение сезонной одежды и обуви. Уход за одеждой и обувью. Уборка помещений. 
Хозяйственный инвентарь. Подготовка и планирование генеральной уборки помещения.  
Виды и назначение столовой посуды. Сервировка стола к завтраку, обеду, ужину. 
Практические занятия и упражнения. Приготовление бутербродов и заваривание чая к 
завтраку. 

Служба быта 
Служба быта. Мастерские службы быта: по пошиву обуви, одежды, по ремонту обуви, 
одежды.  Прачечная,  химчистка. Мастерские службы быта: по ремонту бытовых 
электрических приборов, часов и др. Посещение и обращение за предоставлением услуг. 

Музеи и другие общественные пространства 
Музей как общественное место. Виды музеев. Правила посещения музеев. Музейные 
коллекции. Исторические, художественные, литературные,  технические, естественно-
научные  музеи.  Планирование посещения музея. Посещение одного из музеев. 

Поликлиника и больница 
Больницы для детей и взрослых. Поликлиники для  взрослых для детей. Поликлиники по 
месту жительства, номер своего участка. Запись в регистратуре и через интернет. Талон 
для посещения врача.  Игра «На приеме у врача». Тренировка учащихся в умении вызвать 
врача на дом по телефону. Тренировка умения ждать в очереди и вести простой диалог  с 
врачом. 

 
Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других народов;  
2. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 
в современном динамично развивающемся мире: представления об устройстве домашней 
и школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
владение достаточным запасом фраз и определений для включения в повседневные 
школьные и бытовые дела; 
3. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия.  Умение задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие;  
4.   Принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: знание 
правил поведения в разных социальных ситуациях с близкими в семье, педагогическими 
работниками и обучающимися в школе; незнакомыми людьми в транспорте, магазине, 
музее и других общественных пространствах; 
5. Формирование способности осмысления картины мира, её временно-
пространственной организации: расширение и накопление знакомых и разнообразно 
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освоенных мест за пределами дома и школы; умение соотносить сезонные изменения 
природы и жизни людей; 
6. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях;  
7. Воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  
9. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям;     
10. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Личностное самоопределение, восприятие образа «Я» как субъекта социально-бытовой 
деятельности, осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника; 
2. Понимание значения овладения навыками социально-бытовой   ориентировки для 
самостоятельности; 
3. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие 
соответствующих возрасту ценностей, и социальных ролей. 
4. Формирование позитивной самооценки в процессе овладения навыками социально-
бытовой ориентировки и коммуникативной деятельности; 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование интереса к 
занятиям социально-бытовой ориентировкой; 
6. Овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях при социально-бытовой ориентировке; 
7. Формирование установки на поддержание здоровьесбережения, здорового образа 
жизни. 
8. Соблюдение правил безопасного поведения в  обществе. 
9. Умение принимать  цели, следовать предложенному плану, работать в общем темпе.  
10. Уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности. 
11. Умение действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 
учебных задач. 
12. Умение соотносить свои действия с заданными образцами, корректировать свою 
деятельность с учётом выявленных недочётов. Умение обращаться за помощью и 
принимать помощь. 
13. Умение использовать логические действия:  (сравнение, анализ, синтез) на доступном 
наглядном и вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с 
индивидуальными возможностями. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1 КЛАСС 

Результатами освоения коррекционного курса являются: 
– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, 

ближайшем социальном окружении; 
– развитие патриотических чувств; 
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация 

при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
– накопление  опыта учебного и социального поведения, необходимого для 

реализации задач жизнедеятельности; 
– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных 
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ситуациях; 
– решение (с направляющей помощью взрослого) элементарных задач, связанных с 

обеспечением самообслуживания; 
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
– овладение элементарными представлениями о пространстве, в котором 

осуществляется  учебная деятельность. 
 

1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС 
– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания, 

обучения, ближайшем социальном окружении; 
– развитие патриотических чувств; 
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация 

при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
– накопление  опыта желательного учебного и социального поведения, 

необходимого для реализации задач жизнедеятельности; 
– овладение навыками безопасного поведения в учебных помещениях; 
– овладение навыками устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных 

ситуациях; 
– решение (с направляющей помощью взрослого) элементарных задач, связанных с 

обеспечением самообслуживания; 
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
–  овладение основами ухода за одеждой и обувью; 
– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на улице; 

2 КЛАСС 
– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и 

обучения, ближайшем социальном окружении; 
– развитие патриотических чувств; 
– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, 

о профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация 

в различных видах деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
– накопление элементарного опыта желательного коммуникативного и социального 

поведения в различных общественных пространствах, необходимого для реализации задач 
жизнедеятельности;  

– овладение умениями устной коммуникации в часто повторяющихся жизненных 
ситуациях; 

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных 
задач, связанных с обеспечением самообслуживания, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 
– овладение элементарными представлениями о безопасном поведении на 

транспорте; 
3 КЛАСС 

– владение элементарной информацией о себе, своей семье, месте проживания и 
обучения, ближайшем социальном окружении; 

– развитие патриотических чувств; 
– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, 

о профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация 

в различных видах деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
– накопление опыта желательного коммуникативного и социального поведения в 
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различных общественных пространствах, необходимого для реализации задач 
жизнедеятельности; 

– овладение умениями устной коммуникации в часто повторяющихся и 
спонтанных жизненных ситуациях;  

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого  решение элементарных 
задач, связанных с обеспечением самообслуживания, с помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности; 
 

4 КЛАСС 
– владение элементарной информацией о себе, своей семье, ближайшем 

социальном окружении, о городе (или другом месте своего проживания); 
– владение элементарной информацией о нашей стране, в том числе, о ее 

государственном устройстве; 
– развитие патриотических чувств; 
– наличие элементарных представлений о трудовой деятельности взрослых людей, 

о профессиях, включая профессии родителей (законных представителей); 
– овладение элементарными морально-этическими представлениями, их реализация 

в различных видах деятельности при взаимодействии со взрослыми и детьми; 
– накопление опыта желательного коммуникативного и социального поведения в 

различных общественных пространствах, необходимого для реализации задач 
жизнедеятельности; 

– овладение элементарными умениями устной коммуникации в часто 
повторяющихся и спонтанных жизненных ситуациях;  

– самостоятельное или с дозированной помощью взрослого решение элементарных 
задач, связанных с обеспечением жизнедеятельности, в том числе с самообслуживанием, с 
помощью близким; 

– овладение элементарными умениями ведения домашнего хозяйства; 
– овладение основами гигиены и здорового образа жизни; 
– выполнение элементарных знакомых правил поведения в новых ситуациях; 
– выполнение элементарных знакомых правил техники безопасности. 
 

            18.5. Рабочая программа воспитания  
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 

воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 
18.6. Программа формирования УУД. 
 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 
конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 
работы. 
 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 
призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 
 
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 
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Задачи реализации программы: 
 
формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
 
овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 
деятельности; 
 
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 
помощь педагогического работника. 
 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
 
определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 
 
определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 
 
Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 
 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 
общего образования; 
связь УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся с РАС; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 
 
Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

 
19. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

 
(ВАРИАНТ 8.2) 

 
           19.1. Учебный план. 

Учебный план 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. 

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

 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
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Сроки освоения АООП НОО (вариант 8.2) обучающимися с РАС составляют 5 лет.  
 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения. 
 
Обязательная часть 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 к продолжению образования на последующем уровне 
основного общего образования; 
 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 
 
личностное развитие обучающегося с РАС в соответствии с его индивидуальностью; 
 
минимизацию негативного влияния РАС 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: русский язык, чтение, 
окружающий мир (человек, природа, общество), математика, изобразительное искусство, 
музыка, технология (труд), физическая культура. 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 
 
факультативные курсы, обеспечивающие реализацию особых образовательных 
потребностей обучающихся с РАС; 
 
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 РАС на результат обучения и профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии. 
 
Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
Формирование коммуникативного поведения; Музыкально-ритмические занятия; 
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Социально-бытовая ориентировка; Адаптивная физическая культура, которые являются 
обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий. 
 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 
организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-
развивающей области. 
 
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 
счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов. 
 
Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 
минут. 
 
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, 
во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 
составляет 20 минут. 
 
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 
в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В первом классе 
каждый день проводится 3 урока. Домашние задания даются с учетом индивидуальных 
возможностей обучающихся. В первом классе обучение осуществляется без обязательных 
домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. Допустимо 
предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного характера, 
выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 
формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 
домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 
четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 
условиях работы, начатой в классе. Общее время на их выполнение не должно превышать 
15 минут. 
 
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 
обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 
которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 
предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 
(120 минут). 
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 
том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 
внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
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менее 45 минут. 
 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
 
Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2) 

 

Предметные области 

\         Классы 
   \ 
      \ 
         \ 
Учебные     \ 
предметы       \ 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

  I I 
доп. II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 5 25 

 Литературное чтение 4 4 4 4 3 20 

Иностранный язык Иностранный язык - - 2 2 2 3 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 5 

Технология Труд (Технология) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 
Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающий блок: 5 5 5 5 5 25 

Коррекционный курс «Формирование коммуникативного 2 2 2 2 2 10 
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поведения» (психолог, тьютор) 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические 
занятия» 1 1 1 1 1 5 

Коррекционный курс «Социально-бытовая 
ориентировка» (психолог или логопед, дефектолог, 
тьютор, учитель) 

2 2 2 2 2 10 

Другие направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Орлята России 1 1 1 1 1 5 

Тропинка в профессию 1 1 1 1 1 5 

Уроки безопасности 1 1 1 1 1 5 

Всего 31 31 33 33 33 161 
 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 
При реализации данной адаптированной образовательной программы должны быть 
созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья. 
 
 
19.2. Календарный учебный график. 

 
Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

19.3. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 26. Календарный план 
воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 

20. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС С ЛЕГКОЙ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 (ВАРИАНТ 8.3) 
 
20.1. Пояснительная записка. 
 
 Цели реализации. 
 
Цель реализации АООП 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. 
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 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. 
 
Принципы формирования АООП НОО представлены в разделе I. Общие положения. 
 
 
Общая характеристика. 
 
АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (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, данный вариант АООП предполагает 
постепенное включение обучающихся в образовательный процесс за счет организации 
пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения 
общего срока обучения в условиях начальной школы до 6 лет. 
 
Данный вариант предполагает особое структурирование содержания обучения, в большей 
степени развитие у обучающихся жизненных компетенций на основе планомерного 
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введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного 
опыта, социальных контактов в доступных для них пределах. 
 
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 
реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 
 
АООП создана на основе ФГОС начального общего образования и при необходимости 
индивидуализируется. К АООП с учетом образовательных потребностей групп или 
отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 
индивидуальные учебные планы. 
 
АООП НОО для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.3) реализована в отдельных классах. 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» обеспечивает требуемые 
для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания. Одним 
из важнейших условий обучения и воспитания обучающегося с РАС в среде других 
обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному 
взаимодействию с ними. 
 
Для обеспечения освоения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью АООП 
НОО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов 
как образовательных, так и иных организаций. 
 
Определение варианта АООП для обучающегося с РАС осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
обследования. 
 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС. 
 
 

Обучающиеся имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 
скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 
установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с 
первыми, эти обучающиеся значительно более активны в развитии взаимоотношений с 
окружением. У них складываются привычные формы жизни, и максимально выражено 
стремление сохранения постоянства в привычной среде: избирательность в еде, одежде, 
маршруте прогулок. Такие обучающиеся могут проявлять выраженный сенсорный 
дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 
соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный 
сбой в порядке происходящего, может привести к поведенческому срыву и дезадаптации. 

 
В привычных предсказуемых условиях обучающиеся могут быть спокойны и более 
открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 
самостоятельно используют их в привычных ситуациях. Сложившиеся навыки прочны, но 
они слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были 
выработаны, и необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 
Характерна речь штампами, фразы в инфинитиве, во втором или в третьем лице, частые 
эхолалии. В наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые 
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, 
действий - таких, как разрывание бумаги, перелистывание книги). Стереотипные действия 
могут быть достаточно сложными (рисунок, пение, порядковый счет, сложная 
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математическая операция), но во всех случаях характерно воспроизведение одного и того 
же действия в стереотипной форме. При успешной коррекционной работе потребность в 
стереотипной аутостимуляции теряет свое значение, и стереотипные действия, 
соответственно, редуцируются. 

 
Следует учесть, что такие обучающиеся склонны к механическому не осмысленному 
повторению и запоминанию информации, поэтому освоенные знания без специальной 
работы не смогут ими использоваться в реальной жизни. При всех проблемах социального 
развития, такие обучающиеся, как правило, хотят ходить в школу; необходимо их 
постепенное включение в коллектив сверстников для развития гибкости поведения, 
возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения постоянства в 
окружающем. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 

 
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; 
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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"; 
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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. 
 
          20.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 8.3). 
 
В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 
8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
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нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. 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. 
 
АООП НОО способствует всестороннему развитию данной категории обучающихся с 
РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 
социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях. 
 
Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования являются 
формирование базовых учебных действий; достижение предметных, метапредметных и 
личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; усиление роли 
информационно-коммуникативных технологий, в том числе при использовании 
специализированных компьютерных инструментов, разработанных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых образовательных 
потребностей. 
 
Освоение обучающимися АООП, 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 АООП 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. 
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Предметные результаты освоения АООП 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. 
 
АООП 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. 
 
Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. Отсутствие 
достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием к 
продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 
по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 
 
 
20.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
для обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 8.3). 
 
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 с легкой умственной отсталостью. 
 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов их образования. 
 
Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС являются оценка их 
образовательных достижений. 
 
Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения АООП 
НОО призвана решать следующие задачи: 
 
закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование УУД; 
 
обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 
предметных и личностных результатов начального общего образования; 
 
предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших адаптированную основную образовательную программу начального общего 
образования) и оценку эффективности деятельности образовательной организации; 
 
позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 
жизненной компетенции. 
 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 
школой. 
 
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 
необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
перечень планируемых результатов. 
 
Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества образования. 
 
Оценка личностных достижений обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью 
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. 
 
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2-го 
класса, то есть в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые 
начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет 
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 
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педагогического работника. 
 
Во время обучения в первых классах, а также в течение первого полугодия второго класса 
целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя 
только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе 
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 
прямым и непосредственным руководством и контролем педагогического работника, но и 
с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками. 
 
В целом оценка достижения обучающимися с РАС с легкой умственной отсталостью 
предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 
объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 
 
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов освоения 
АООП НОО обучающимися с РАС необходимо, чтобы балльная оценка 
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями 
оценки планируемых результатов являются следующие: соответствие (несоответствие) 
науке и практике; прочность усвоения (полнота и надежность). Таким образом, усвоенные 
предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как "верные" 
или "неверные". Критерий "верно" ("неверно") свидетельствует о частотности допущения 
тех или иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения 
или преодоления. По критерию прочности предметные результаты могут оцениваться как 
удовлетворительные; хорошие и очень хорошие (отличные). 
 
Результаты овладения АООП НОО обучающимися с РАС с легкой умственной 
отсталостью 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" (зачет), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий; 
 
"хорошо" - от 51% до 65% заданий; 
 
"очень хорошо" (отлично) свыше 65%. 
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Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 
по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего спектра 
оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и практическую 
деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на формирование 
жизненных компетенций. 
 
Оценка деятельности педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью, реализуется на 
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 
развития обучающегося ("было" - "стало"), или в сложных случаях - в сохранении или 
улучшении его психоэмоционального статуса. 
 
Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе ее 
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 
ФАОП НОО обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью с учетом: 
 
результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
 
условий реализации АООП ОО; 
 
особенностей контингента обучающихся. 
 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных организаций и педагогических работников, и, в частности, 
отслеживание динамики образовательных достижений обучающихся с РАС с легкой 
умственной отсталостью данной образовательной организации. 
 

 
21. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С РАС С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

 
НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 8.3) 

 
21.1. Рабочая программа по циклу учебных предметов «Язык и речевая практика». 
 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа цикла учебных предметов предметной области "Язык и речевая 
практика" на уровне начального общего образования для обучающихся с РАС (вариант 
8.3) составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, 
установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания, 
включает в себя три предмета: русский язык, чтение, речевая практика.  При подготовке 
программы учтены также особые образовательные потребности обучающихся с РАС с 
легкой умственной отсталостью. 
 
Обучение русскому языку и чтению предусматривает формирование у обучающихся 
различных видов деятельности в условиях развития и использования их потребности в 
общении. 
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Речевое развитие осуществляется в условиях организации разных видов деятельности при 
одновременном формировании лексической, грамматической, фонетической сторон 
словесной речи. Работа по развитию речи рассматривается с позиции формирования 
речевой деятельности в разных формах (устной, устно-дактильной, письменной). 
 
Приоритетными направлениями в коррекционном обучении языку обучающихся с РАС с 
легкой умственной отсталостью являются формирование речевой деятельности и развитие 
языковой способности, речевого поведения. Усвоение обучающимися грамматической 
структуры языка во втором классе осуществляется в основном в процессе практического 
овладения ими речью. 
 
Развитие языковой способности у обучающихся требует особого внимания. Воспитание 
речевого поведения, являющееся центральной задачей обучения в младших классах, 
заключается в формировании речевой активности обучающегося, желания и умения 
вступать в контакт с окружающими, воспринимать информацию и реагировать на нее на 
основе словесной речи. Обучение речевой деятельности предусматривает формирование 
разных ее видов: говорения (разговорной и монологической речи), письма, чтения, 
слушания (в доступных пределах). Овладение каждым видом речевой деятельности 
требует формирования у обучающихся с РАС потребности в речи, мотивированности 
высказывания, обучения планированию высказывания, отбору средств и способов его 
осуществления. 
 
Необходимым условием эффективности педагогического процесса для речевого развития 
обучающихся с РАС с легкой умственной отсталостью является дифференцированный 
подход к обучению языку. 
 
Важнейшей задачей обучения является формирование у обучающихся с РАС социально-
трудовых и посильных коммуникативных компетенций. На уроках формируются способы 
практической деятельности, необходимые для решения проблем в реальных жизненных 
ситуациях. Этому способствует предметно-практическое обучение, которое является 
важнейшим пропедевтическим курсом при обучении данной категории обучающихся, а 
также основой всего образовательно-коррекционного процесса, который имеет социально-
адаптирующую направленность. 
 
Знакомство с новым словом (с новым типом фразы) происходит в условиях предметно-
практической деятельности, в ситуациях, требующих употребления конкретного слова 
(типа фразы) и делающих его значение понятным обучающимся. Усвоение и закрепление 
речевого материала происходит путем многократного повторения его в связи с 
различными видами образовательной деятельности, на уроках развития речи, чтения, 
математики. 
 
Современная образовательная организация должна располагать достаточными 
компонентами полифункциональной образовательной среды, которая способна создать 
комфортные педагогические условия обучения обучающихся с РАС с интеллектуальными 
нарушениями. В этих условиях оказывается возможным, сформировать некоторый 
активный словарь самых необходимых житейских понятий, а также и небольшой объем 
инициативной речи, доступный этой категории обучающихся. Успех учебно-
воспитательного процесса в этом случае обеспечивается за счет уменьшения объема 
речевого материала, а также за счет организации более частого его повторения в 
различных учебных ситуациях. 
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В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 
призвано решить следующие задачи: 
 
уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 
этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 
 
формирование первоначальными "дограмматическими" понятиями и развитие 
коммуникативно-речевых навыков; 
 
коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
 
формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов, доступных 
для понимания по структуре и содержанию; 
 
развитие навыков устной коммуникации; 
 
формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
 
 Содержание обучения: 
 
1. Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 
чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 
анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 
первоначальных языковых понятий: "слово", "предложение", часть слова - "слог" (без 
называния термина), "звуки гласные и согласные". Деление слов на части. Выделение на 
слух некоторых звуков. Определение наличия (отсутствия звука) в слове на слух. 
 
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительных 
представлений и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование 
и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 
Подготовка к усвоению навыков письма. 
 
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 
инструкций. 
 
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 
Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 
вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-
практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью. 
 
2. Обучение грамоте. 
 
Формирование элементарных навыков чтения. 
 
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 
Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 
по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 
 
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 
 
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 
анализ несложных по структуре слов. 
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Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 
закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трехбуквенных слогов с твердыми 
и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков 
правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 
небольших текстов (после предварительной отработки с педагогическим работником). 
Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 
 
Формирование элементарных навыков письма. 
 
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 
Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. 
 
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 
 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 
предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 
предварительного разбора с учителем. Усвоение приемов и последовательности 
правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 
которых не расходится с их произношением. 
 
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 
обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме 
буквами сочетания гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши). 
 
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 
предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 
подготовительной работы); ответов на вопросы педагогического работника и 
обучающихся. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по 
объему текстов с опорой на вопросы педагогического работника и иллюстративный 
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, 
организованные наблюдения, практические действия. 
 
Практические грамматические упражнения и развитие речи. 
 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 
Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 
по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 
 
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 
Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 
 
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-
предметы, отвечающие на вопросы "кто? и что?", расширение круга слов, обозначающих 
фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
 
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, 



 

544  

названиях городов, сел и деревень, улиц, географических объектов. 
 
"Слова-друзья". "Слова-враги". 
 
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 
действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 
слов-действий со словами-предметами. 
 
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 
какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 
материал, вкус предмета. 
 
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 
 
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 
предлога в обозначении пространственного расположения предметов. Составление 
предложений с предлогами. 
 
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 
улиц, площадей). 
 
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 
звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 
гласных путем изменения формы слова. 
 
Родственные слова. Подбор гнезд родственных слов. Общая часть родственных слов. 
Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 
непроверяемыми орфограммами в корне. 
 
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 
второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 
речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 
предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 
теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную 
картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 
 
Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. 
Различение текста и "не текста". Работа с деформированным текстом. Коллективное 
составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 
составление небольших по объему изложений и сочинений (3 - 4 предложения) по плану, 
опорным словам и иллюстрации. 
 
3. Чтение и развитие речи. 
 
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 
рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 
жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 
нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 
окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 
 
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 



 

545  

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе; 
произведения о добре и зле. 
 
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 
загадки, считалки, потешки. 
 
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 
словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и самооценки. 
Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 
выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 
диалогов). 
 
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление 
простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством 
педагогического работника. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 
текста по плану и опорным словам. 
 
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 
заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 
 
4. Речевая практика. 
 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций 
педагогического работника, словесный отчет о выполненных действиях. Чтение и 
выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. 
 
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 
предложению). 
 
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 
предложений. 
 
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагогического 
работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 
 
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 
правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 
речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 
 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 
общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки). Условные знаки в 
общении людей. 
 
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения. 
Базовые формулы речевого общения. 
Обращение, привлечение внимания. "Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по 
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 
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нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 
обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 
бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 
полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, девушка, 
мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым без обращения ("Скажите 
пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 
 
Знакомство, представление, приветствие. Формулы "Давай познакомимся", "Меня зовут 
...", "Меня зовут ..., а тебя?". Формулы "Это ...", "Познакомься, пожалуйста, это ...". 
Ответные реплики на приглашение познакомиться ("Очень приятно!", "Рад 
познакомиться!"). 
 
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы "здравствуй", 
"здравствуйте", "до свидания". Развертывание формул с помощью обращения по имени и 
отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 
шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 
 
Формулы "Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 
Неофициальные разговорные формулы "привет", "салют", "счастливо", "пока". Грубые 
(фамильярные) формулы "здорово", "бывай", "чао" (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 
взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 
 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания "Как дела?", "Как 
живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании "Приходи(те) еще", 
"Заходи(те)", "Звони(те)". 
 
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
 
Поздравление, пожелание. Формулы "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и 
их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 
 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы "Желаю тебе ...", "Желаю Вам ...", 
"Я хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 
 
Поздравительные открытки. 
 
Формулы, сопровождающие вручение подарка "Это Вам (тебе)", "Я хочу подарить тебе 
...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 
 
Одобрение, комплимент. Формулы "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", 
"Как красиво!". 
 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 
разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 
связи). Выражение просьбы позвать к телефону ("Позовите, пожалуйста ...", "Попросите, 
пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)..."). Распространение этих формул с 
помощью приветствия. Ответные реплики адресата "алло", "да", "Я слушаю". 
 
Просьба, совет. Обращение с просьбой к педагогическому работнику, соседу по парте на 
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уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 
просьбой к сверстнику, к близким людям. 
 
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы "Пожалуйста, ...", "Можно ..., 
пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 
 
Мотивировка отказа. Формулы "Извините, но ...". 
 
Благодарность. Формулы "спасибо", "большое спасибо", "пожалуйста". Благодарность за 
поздравления и подарки ("Спасибо ... имя"), благодарность как ответная реакция на 
выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы "Очень приятно", "Я очень 
рад" как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 
("Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)". "Спасибо, и тебя (Вас) 
поздравляю"). 
 
Замечание, извинение. Формулы "извините, пожалуйста" с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения ("Я нечаянно", "Я не хотел"). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 
 
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 
 
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: "Молодец!", 
"Умница!", "Как красиво!". 
 
Примерные темы речевых ситуаций. 
 
"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей). 
 
"Я и мои друзья" (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 
творческой студии). 
 
"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в том числе 
в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе). 
 
"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 
 
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 
речевых умений обучающегося с РАС с легкой умственной отсталостью и социальной 
ситуации его жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для 
отработки этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые 
ситуации "Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 
 
Алгоритм работы над темой речевой ситуации. 
 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 
 
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 
 
Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на вопросы и 
формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 



 

548  

 
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 
 
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 
игры, его вариативности. 
 
Моделирование речевой ситуации. 
 
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 
ситуации. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов обучающимися с 
РАС и легкой умственной отсталостью по предметной области "Язык и речевая практика" 
на конец обучения в младших классах: 
 
Русский язык. 
 
Минимальный уровень: 
 
деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких предложений (2 - 4 слова) с изученными 
орфограммами; 
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
 
Достаточный уровень: 
 
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
запись под диктовку текстов, включающих слова с изученными орфограммами (30 - 35 
слов); 
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название предметов, 
действий и признаков предметов); 
составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью педагогического работника, постановка знаков препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его; 
самостоятельная запись 3 - 4 предложений из составленного текста после его анализа. 
 
Чтение. 

 
Минимальный уровень: 
 
осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 
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пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 
участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительно читать наизусть короткие стихотворения. 
 
Достаточный уровень: 
 
читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 
семантике и структуре слова - по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 
голоса и темпом речи; 
отвечать на вопросы педагогического работника по прочитанному тексту; 
определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 
читать текст про себя, выполняя задание педагогического работника; 
выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 
пересказывать текст по частям с опорой на вопросы педагогического работника, 
картинный план или иллюстрацию; 
выразительно читать наизусть стихотворения. 
 
Речевая практика. 
 
Минимальный уровень: 
 
выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; 
сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; 
объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 
участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 
материал; 
выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на образец 
чтения учителя; 
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту обучающегося; 
слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 
 
Достаточный уровень: 
 
понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; отвечать 
на вопросы по их содержанию; 
понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по поводу 
услышанного; 
выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 
анализ речевой ситуации; 
принимать активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
высказывать свои просьбы и желания; выполнять речевые действия приветствия, 
прощания, извинения, используя соответствующие этикетные слова и выражения; 
принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых 
ситуаций; 
воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно-
символический план. 
 
Личностные результаты освоения АОП НОО обучающимися с РАС, осложненными 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 
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индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 
социальной компетенции и должны отражать: 
 
развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам семьи, к 
школе, принятие педагогических работников и других обучающихся класса, 
взаимодействие с ними; 
 
развитие мотивации к обучению; 
 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 
 
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
 
развитие положительных свойств и качеств личности; 
 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 
 
     21.2. Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека». 

 
      Пояснительная записка. 
 
Учебный предмет "Мир природы и человека" в системе обучения и воспитания 
обучающихся с РАС имеет ярко выраженную социально-адаптационную направленность. 
 
Основная цель предмета - формирование у обучающихся с РАС целостного представления 
об окружающем мире, о месте в нем обучающегося. 
 
Содержание предмета "Мир природы и человека" для обучающихся с РАС предполагает 
работу в трех направлениях. 
 
Первое направление предусматривает знакомство обучающихся с их ближайшим 
окружением, с тем, как формируются взаимоотношения в семье, школе, Обучающийся 
осваивает основы безопасного поведения в окружающей среде; осваивает смысл понятий, 
лежащих в основе человеческих отношений (доверие, уважение, доброжелательность, 
взаимопомощь). 
 
Второе направление предполагает воспитание бережного отношения к природе, которое 
осуществляется в процессе знакомства обучающихся с элементарными знаниями о ней, 
овладения несложными способами наблюдения за изменениями в природе и погоде, ухода 
за растениями, животными. На этой основе формируется любовь к природе, родному 
краю, Родине. 
 
Третье направление предполагает организацию коммуникативного процесса, в котором 
обучающиеся с РАС с легкой умственной отсталостью принимают участие на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, включающего в себя: организацию 
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коммуникативной деятельности (в игре, труде, на прогулке, экскурсии); элементарные 
знания о культуре общения; культуру общения и элементарное владение ею; совместную 
деятельность обучающихся (познавательную, коммуникативную). 
В учебном плане предмет представлен с расчетом по 2 часа в неделю. 
 
Содержание обучения. 
 
Сезонные изменения. 
 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 
(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок 
следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 
 
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 
(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека), месяцы осенние, 
зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь. 
 
Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, середина, конец 
зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение 
солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость 
изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе по результатам 
наблюдений). 
 
Сезонные изменения в неживой природе. 
 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 
подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, 
жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - 
теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - 
маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, 
покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 
 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
 
Растения и животные в разное время года. 
 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 
листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 
Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 
птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 
 
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 
года. 
 
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 
 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 
предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 
 
Игры детей в разные сезоны года. 
 
Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 
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простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 
(похолодание, гололед, жара). 
 
Неживая природа. 
 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание 
и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 
природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 
свойства (выделяемые при наблюдении обучающимся), место в природе, значение. 
Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе 
двигается Земля. 
 
Живая природа. 
 
Растения. 
 
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые культуры. 
Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 
Употребление в пищу. 
 
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. Растения 
дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 
цветок, плод и семена. Первичные представления о способах размножения. Развитие 
растения из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 
использование человеком. 
 
Грибы. 
 
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний 
вид. Значение в природе. Использование человеком. 
 
Животные. 
 
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 
обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека 
(для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма. 
 
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 
строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 
Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 
гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе). 
 
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 
растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 
растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 
за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 
ознакомление с видами помощи диким животным. 
 
Человек. 
 
Мальчик и девочка. Возрастные группы. 
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Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в 
схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, 
ногти, волосы. 
 
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена полости 
рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, уши, 
нос, язык, кожа), их значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 
получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 
соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 
Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 
 
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена 
питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 
продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 
прогулки и занятия спортом. 
 
Человек - член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи: 
гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи мальчиков 
и девочек. Профессии людей ближайшего окружения обучающегося. 
 
Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 
техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. 
Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. 
Правила поведения в магазине. 
 
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 
грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 
пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 
поведения. 
 
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 
России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 
Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. Праздники нашей страны. 
Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 
нашей страны. Получение и расходование денег. 
 
Безопасное поведение. 
 
Предупреждение заболеваний и травм. 
 
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 
предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) - 
прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 
людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений 
врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и 
стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 
поликлиники. Случаи обращения в больницу. 
 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к взрослым 
(близким людям, педагогическому работнику, незнакомым людям), элементарное 
описание ситуации, приведшей к травме, и своего состояния (что и где болит). Поведение 
при оказании медицинской помощи. 
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Безопасное поведение в природе. 
 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения 
человека с диким животным в зоопарке, в природе. 
 
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 
грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния 
больного. 
 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение правил дорожного 
движения: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на 
улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному 
переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
 
Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 
практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 
горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 
 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 
"Мир природы и человека" на конец обучения в младших классах: 
 
Минимальный уровень: 
 
иметь представления о назначении объектов изучения; 
 
узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 
 
относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия); 
 
называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; 
птицы; зимняя одежда); 
 
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 
обществе; 
 
знать требования к режиму дня обучающегося и понимать необходимость его 
выполнения; 
 
знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 
 
ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 
 
составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 - 5 предложений об 
изученных объектах по предложенному плану; 
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адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных 
ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 
смоделированной педагогическим работником ситуации. 
 
Достаточный уровень: 
 
иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире; 
 
узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; 
 
относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 
классификации; 
 
развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 
 
знать отличительные существенные признаки групп объектов; 
 
знать правила гигиены органов чувств; 
 
знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 
возрастных особенностей; 
 
быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых 
и учебно-трудовых задач; 
 
отвечать и задавать вопросы педагогическому работнику по содержанию изученного, 
проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; 
 
выполнять задания без текущего контроля педагогического работника (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и 
работу одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, 
адекватно воспринимать похвалу; 
 
проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с 
обучающимися; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 
 
совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 
 
выполнять доступные природоохранительные действия; 
 
быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-
бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 
социальной компетенции и должны отражать: 
 
развитие чувства любви к родителям (законным представителям), другим членам семьи, к 
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школе, принятие педагогического работника и других обучающихся класса, 
взаимодействие с ними; 
 
развитие мотивации к обучению; 
 
развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 
разнообразные повседневные школьные дела); 
 
владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
 
развитие положительных свойств и качеств личности; 
 
готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
 
21.3. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

Пояснительная записка 
 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 
учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 
доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 
связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 
профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 
математических знаний в нестандартных ситуациях. 
      Предмет «Математика», относится к обязательной части учебного плана. 

На изучение предмета «Математика» в 1 (дополнительном) классе первого года 
обучения отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 1 (дополнительном) классе второго года 
обучения отводится 3 часа в неделю, курс рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 1 классе отводится 3 часа в неделю, курс 
рассчитан на 99 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» во 2 классе отводится 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, курс 
рассчитан на 136 часов (34 учебные недели). 
 

Содержание  
1 (дополнительный) класс первого года обучения 

Выявление уровня элементарных математических представлений детей.  
Действия с группами предметов 
Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» 

на основе практических упражнений в сравнении предметов. 
Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, 

одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 
Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — 

прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 
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Размер предметов 
Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — 

низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый — 
тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); сравнение 
предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; составление групп из 
предметов с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры 
Круг, треугольник, квадрат. 
Количество и счет  
Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 
последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 
предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 
Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 
Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 
Соотнесение числа и количества. 
Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 
Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 
Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по счету?» 
Пространственные и временные понятия  
Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, сверху — 

снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, перед; 
умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их последовательность. 
Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование 
геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание их 
цветными карандашами; обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам тетради. 
Дети должны знать: 
• состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 
• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?»; 
• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 
соответствующим числительным; 
• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 
где предметов больше, меньше, одинаково; 
• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 
меньших чисел; 
• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 
правую часть, середину и т.п.); 
• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

1 (дополнительный) класс второго года обучения 
Повторение. 
Выявление знаний детей по математике. 
Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим 
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количеством предметов, обозначать количество соответствующим числом. Выявление 
знания цифр, соотнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею 
предметов. 

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к 
занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы. 

Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также 
графических навыков. 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» 

на основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп 
предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим 
признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 
(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, 
равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 
меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 
практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
овал. 

Размер предметов  
Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый 
низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый 
короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, 
самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, 
самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, 
отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия 
предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 
размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными 
свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 
условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

Количество и счет  
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 
последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, 
расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 
отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько 
осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 
количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 
прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, 
соседних чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 
предметами. 

Пространственные и временные понятия  
Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху 

— внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — 
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снаружи. 
Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме. 
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, их 

последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с названием 
текущего месяца. 

Десяток 
Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних чисел, 
предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше 
на несколько единиц). Число 0 и его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти 
порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение 
предмета по занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 
иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10  
Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 
Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 

4, 5 (в пределах 10). 
Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение 
суммы и остатка. 
Дети должны знать: 
• состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 
• читать и записывать числа до 10; 
• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 
• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 
помощью сложения и вычитания; 
• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 
овал; 
• пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

1 класс 
Повторение пройденного материала за 1-2 класс. 
Названия, обозначения чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами по 2, 3 (счет 

предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые числительные. Число и 
цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 
числовом ряду (0-9). Сравнение чисел. Установление от ношения больше, меньше, равно.  

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 1 десяток. 
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и вычитания. 

Таблицы состава чисел в предложениях 10, ее использование при выполнении действия 
вычитания. Название компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 
Переместительное свойство сложения (практическое использование). 

Числовой ряд 1 – 10, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишнее, 
недостающие единицы, десяток). Счет от заданного числа до заданного, присчитывание, 
отсчитывание по 1, 2, 3. Сложение десятка и единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Размен и замена. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 
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Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью линейки в 
различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. Длина 
отрезка.  

Единицы (меры) длины – сантиметр. Обозначение. Измерение отрезка, 
вычерчивание отрезка заданной длины. Единицы времени – сутки. Неделя – семь суток, 
порядок дней недели. 

Овал.  
Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным вершинам. 

2 класс 
Счет в пределах 20. 
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше, меньше, равно. Состав 
чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание5 чисел без перехода через десяток. 
Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго 
слагаемого на два числа.  
Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем 
разложения вычитаемого на два числа.  
Число 0 как компонент сложения.  
Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 
Составные арифметические задачи в два действия. 
Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Треугольник.  
Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. 
 

3 класс 
Нумерация чисел в пределах 100. 
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. 

Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных 
двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, 
отсчитывание по 1, по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом 
стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и 
единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на 
несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 
17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи 
вычитания).  Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. Умножение как 
сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием 
умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название 
компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2. 

 Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных 
частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица 
деления на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 
20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 
Скобки. Действия I и II ступени. 
Единица (мера) длины - метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 

100 см. 
Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с 

копейками, метры с сантиметрами). 
Единицы (меры) времени - минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес., 1 год. 
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Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 
месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и 
без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 
равные части и по содержанию). 
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, 
умножения, деления. 

Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. 
Точка пересечения.  Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение 

окружности с помощью циркуля. 
Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.  Многоугольник. Вершины, углы, 

стороны. 
4 класс 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 
Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через 
разряд. 
Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
 Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

равных частей. Взаимосвязь 
умножения и деления. 
Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия 

компонентов и результатов умножения и 
деления в речи обучающихся. 
Единица (мера) массы - центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг. 
Единица (мера) длины - миллиметр. Обозначение: 1 мм.  
Соотношение: 1 см =10 мм. Единица (мера) времени - секунда. Обозначение: 1 с. 

Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по 
часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное 
обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные 

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 
Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, 
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. Взаимное 
положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 
левая), противоположные, смежные стороны. 
 

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. 
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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;   
- положительное отношение к школе; 
- 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);  
- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  
- развитие положительных свойств и качеств личности. 
Предметные результаты 
 
1 класс (дополнительный) первого года обучения 
Минимальный уровень: 
- различать предметы по заданному признаку: цвет, форма, величина; 
- ориентироваться в семе собственного тела; 
- сравнивать два предмета по величине; 
- выделять большее и меньшее количество на предметном материале; 
- добавлять и убирать заданное количество предметов по показу учителя; 
- решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических действий. 
 
Достаточный уровень: 
- различать предметы по нескольким признакам: цвет, форма, величина; 
- ориентироваться в схеме собственного тела; 
- сравнивать два и более предметов по величине; 
- сравнивать два и более предметов по массе; 
- сравнивать жидкости и сыпучие вещества по объему; 
- различать положение предметов в пространстве относительно себя и относительно друг 
друга; 
- знать части суток; 
- считать в пределах 5: 
- сравнивать числа в пределах 5 на предметном материале; 
- решать примеры на сложение и вычитание в пределах 5 на предметном материале; 
- составлять и решать простые арифметические задачи на основе предметно-практических 
действий. 
 
1 класс (дополнительный) второго года обучения 
 
Минимальный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале; 
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому 
краткому условию или с помощью педагога); 
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- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 
- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 
 
Достаточный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 
- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5; 
- сравнивать числа в пределах 20; 
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через 
десяток; 
- знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка; 
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц; 
- заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими 
возможными способами; 
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 
- записывать и решать примеры с именованными числами; 
- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию; 
- проводить прямую линию через одну и две точки. 
 
1 класс 
Минимальный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20;  
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20;  
- сравнивать числа в пределах 20 на конкретном материале;  
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действия без перехода через десяток; 
 - решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка (по готовому 
краткому условию или с помощью педагога);  
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); - читать и записывать 
числа, выраженные одной единицей измерения;  
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;  
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 
 
Достаточный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 6 до 20; 
- считать в прямом и обратном порядке по единице по 2, по 3, по 5;  
- сравнивать числа в пределах 20;  
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10;  
- решать примеры на сложение и вычитание в одно и два действия без перехода через 
десяток;  
- знать разрядный состав чисел второго десятка, раскладывать числа на десятки единицы; 
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка;  
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц; 
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- заменять несколько монет по 1 р. одной монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. и другими 
возможными способами;  
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения;  
- записывать и решать примеры с именованными числами;  
- отображать точку на листе бумаги, классной доске;  
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию;  
- проводить прямую линию через одну и две точки. 
 
2 класс 
Минимальный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале; 
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действие без перехода через десяток; 
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа. 
 
Достаточный уровень: 
- образовывать, читать и записывать числа от 1 до 20; 
- считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 
- сравнивать числа в пределах 10 на конкретном материале; 
- пользоваться таблицей сложения и вычитания в пределах 10; 
- решать примеры на сложение и вычитание в одно действие без перехода через десяток; 
- решать простые текстовые задачи на нахождение суммы (по готовому краткому условию 
или с помощью педагога); 
- решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько 
единиц (по готовому краткому условию или с помощью педагога); 
- читать и записывать числа, выраженные одной единицей измерения; 
- отображать точку на листе бумаги, классной доске; 
- строить прямую линию с помощью линейки, чертить кривую линию. 
 
3 класс 
Минимальный уровень: 
 - числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 
 - смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по 
содержанию), различие двух видов деления на уровне практических действий, способа 
чтения и записи каждого вида деления; 
 - таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное свойство 
произведения, связь таблиц умножения и деления; 
 - порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 
 - единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных 
мер; 
 - порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 
 
Достаточный уровень: 
- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 
в пределах 100; 
- откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 
- складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных 
вычислений; 
- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 
деление; 
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- различать числа, полученные при счете и измерении; 
 - записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков 
в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, 
отрывными календарями; 
 - определять время по часам (время прошедшее, будущее); 
 - находить точку пересечения линий; 
 - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
 
4 класс 
Минимальный уровень: 
- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке и откладывать, используя счетный 
материал, любые числа в пределах 100; 
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части). 
- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами -умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 
- знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами; 
- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 
месяцах; 
- определять время по часам хотя бы одним способом;  
- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 
- решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
- узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 
фигур, находить точки пересечения без вычерчивания; 
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 
- различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов; 
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
 
Достаточный уровень: 
- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая, 
отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 
- знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
- понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 
(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических 
действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления; 
- знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 
- понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 
- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 
- знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 
измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 
- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
- определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;  
- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
- кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи 
в два действия; 
- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 
- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 
- знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 
      
   21.4. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 
       Пояснительная записка 
Цель: обучения музыке детей с РАС является приобщение их к основам 
музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры в целом, для их 
социальной реабилитации и адаптации в современном обществе. 
Основы музыкальной культуры обучающихся с РАС – интегративное понятие, 
предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, необходимых для 
занятий музыкальной деятельностью, доступное всем обучающимся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с незначительными музыкальными 
способностями, не предусматривающее их целенаправленную подготовку к 
профессиональным занятиям музыкой (устойчивый интерес, положительная 
мотивация; основы музыкальных знаний, внемузыкальные представления; 
адекватность переживаний эмоциям, выраженным в музыке; проявление усилий в 
овладении музыкальной деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота 
интонирования; понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического 
рисунка, правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных 
инструментах). 
Задачи: 

  формирование доступных музыкальных знаний и умений   
формирование стремления и привычки к слушанию музыки 

  развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для 
занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 
познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 
чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 

  обогащение представлений об отечественных музыкальных традициях 
(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств 
личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную 
музыкальную культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 

  реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 
музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся неадекватных 
форм поведения, снятия эмоционального напряжения 

  коррекция недостатков развития познавательной деятельности и 
эмоционально – волевой сферы с учётом индивидуальных возможностей для 
профилактики социальной дезадаптации. 
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Общая характеристика предмета. 

Учебный предмет музыка включён в обязательную часть образовательной 
области «Музыка» учебного плана для учащихся с лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Специфические особенности нарушения психического развития детей 
вызывают трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного 
материала и освоение социальных навыков носит неравномерный и избирательный 
характер. Приобретаемые знания, умения и навыки с большим трудом переносятся 
и используются в реальной жизни. Очень важно в коррекционной работе 
использовать характерные, образные, по возможности, яркие распевки, песенки, 
отрывки музыкальных произведения, которые могли бы, воздействуя на 
аффективную сферу ребенка, развивать высшие психические функции, к которым 
относятся мышление, воля, мотивация. Необходимо учитывать наличие образного 
содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. 
Обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом: ситуации 
взаимодействия со сверстниками и родными, игры и игрушки, образы животных, 
сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные 
явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для слушания 
отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального 
языка; классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; 
использованием изобразительных, танцевальных, звукоподражательных 
элементов. 

Важно также сохранить привычную для детей с РАС последовательность 
смены деятельности в структуре урока. Повторяемость музыкальных произведений 
отвечает принципу концентризма построения учебного материала. Повторение 
обучающимися с РАС ранее изученных музыкальных произведений способствует 
лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 
возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, 
знаний, исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного 
музыкального опыта. 

Представленные в рабочей программе песни и распевки могут быть при 
необходимости дополнены нотными примерами аналогичного уровня сложности. 
Существенной частью уроков музыки являются музыкально – ритмические 
движения, музыкальные игры и простые танцевальные движения, корректирующие 
отклонения в развитии общей моторики детей с РАС. Все получаемые детьми с 
различными синдромами аутизма на уроках музыки знания, умения и навыки дают 
им собственный нравственный и эстетический опыт, являющийся практически 
значимым для их социальной адаптации и реабилитации. 

Музыка в образовательном учреждении является неотъемлемой частью 
предметов эстетического цикла, таких как литературное чтение, изобразительное 
искусство, ритмика. Специфика начального курса предмета музыка заключается в 
его тесной взаимосвязи с некоторыми учебными и коррекционными предметами. А 
именно: разучивание текста песен способствует приобретению навыков устной 
речи, правильная артикуляция звуков и слогов, техника развития певческого 
дыхания способствует развитию дикции ребёнка. Для детей с различными 
синдромами аутизма, нарушением интеллекта, нарушениями поведения и всех 
сторон речи очень важно участие в художественной деятельности своего 
образовательного учреждения. Итогом творческой активности учащихся и 
педагогов могут стать праздничные утренники. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – в 
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зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 
Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по 
указанному перечню требований, минимальный уровень – предусматривает 
уменьшенный объем обязательных умений. Минимальный и достаточный уровень 
предметных результатов по учебному курсу «Музыка» определяется в конце 
учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью 
структуры дефекта. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Музыка»  проводится   в 1 – 5 классах. В 1 классах – 2 
часа в неделю, во 2 – 4 классах – 1 час в неделю. При составлении расписания в 1 
классах рекомендуется равномерное распределение занятий в течение учебной 
недели. 

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

них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 
произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, 

общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 
произведения; 

― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 
произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 

― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 
развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 
явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 
голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
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явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 

колыбельные песни и пр. 
Навык пения: 
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 
положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 
песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 
при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 
усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного 
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения 
без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 
интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии 
(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на 
одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз 
или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

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

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе 
с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения 
в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен 
ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 
песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 
пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, 
ре1 – си1, до1 – до2. 
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― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, 

тихая ―  piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

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

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 
― обучение игре на балалайке или других доступных народных 

инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 

 
Планируемые результаты 

1 дополнительный класс. 
Предметные результаты: 
 

Минимальный уровень: 

  определение характера знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных   программой; 

  наличие представления о некоторых основных музыкальных 
инструментах и их звучании (труба, гармонь, гитара); 

  пение (подпевание) фраз знакомых песен с помощью педагога с 
инструментальным сопровождением; 

  наличие представлений о логопедических жестах, обозначающие 
гласные звуки   различие вступления, окончания песни 

Достаточный уровень: 

  определение характера знакомых музыкальных произведений, 
предусмотренных       Программой 

  самостоятельное исполнение разученных песен; в том числе без 
сопровождения 

  одновременное начало и окончание пения: не отставать и не 
опережать друг друга, прислушиваться друг к другу; 

  правильное формирование при пении гласных звуков; 

  наличие представления о некоторых народных музыкальных 
инструментах и их звучании (гусли, дудка, гармонь, трещотка, деревянные 
ложки); 
 различение разнообразных по характеру и звучанию песней   различение по 

характеру звучания колыбельную, марш, танец 
 

Личностные результаты: 



 

571  

формирование образа себя, осознание себя как ученика 
развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

1 класс 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, 
танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара);   пение с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен,
 как с  инструментальным сопровождением, так 
и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 
песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 
танцев;    передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 
металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: 
динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру 
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, элементарных эстетических суждений; 
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 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную 
музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 
музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 
принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного 
музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 
социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 
другими окружающими людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других 
людей 

2 класс 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, 
танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара);   пение с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен,
 как с  инструментальным сопровождением, так 
и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 
песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 
танцев;    передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 
металлофоне, голосом) 
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  знание основных средств музыкальной выразительности: 
динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру 
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную 
музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 
музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 
принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного 
музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 
социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 
другими окружающими людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других 
людей 

3 класс 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, 
танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара);   пение с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен,
 как с  инструментальным сопровождением, так 
и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 
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  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 
песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 
танцев;    передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 
металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: 
динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру 
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную 
музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 
музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 
принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного 
музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 
социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 
другими окружающими людьми(с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других 
людей; 

4 класс 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

  представления о некоторых музыкальных инструментах и их 
звучании; 

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

  совместное исполнение выученных песен с простейшими 
элементами динамических оттенков; 

  передача мелодии песни в диапазоне ре1-си1;   различение песни, 
танца, марша; 

Достаточный уровень: 

  определение содержания знакомых музыкальных произведений; 
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  представления о музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара);   пение с инструментальным сопровождением и без него (с 
помощью педагога) 

  самостоятельное исполнение разученных песен,
 как с  инструментальным сопровождением, так 
и без него 

  выразительное совместное исполнение выученных песен с 
простейшими элементами динамических оттенков; 

  правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

  правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

  различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания 
песни;   различение песни, танца, марша 

  различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 
танцев;    передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на 
металлофоне, голосом) 

  знание основных средств музыкальной выразительности: 
динамические оттенки (форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, 
умеренно, медленно); особенности регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

  определение разнообразных по содержанию и характеру 
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные) 

Личностные результаты: 

 наличие интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности, элементарных эстетических суждений; 

 наличие эмоциональной отзывчивости на прослушанную 
музыку; элементарный опыт музыкальной деятельности 

 положительная мотивация к занятиям различными видами 
музыкальной деятельности; 

 готовность к творческому взаимодействию и коммуникации с 
взрослыми и другими обучающимися в различных видах музыкальной 
деятельности на основе сотрудничества, толерантности, взаимопонимания и 
принятыми нормами социального взаимодействия; 

 готовность к практическому применению приобретенного 
музыкального опыта в урочной и внеурочной деятельности, в том числе, в 
социокультурых проектах с обучающимися с нормативным развитием и 
другими окружающими людьми (с помощью педагога); 

 наличие доброжелательности, сопереживания чувствам других 
людей 

 
 
 
 
 
 
 

21.5. Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» 
Пояснительная записка 
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Цели: 

• оказание существенного воздействия на интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы; 

• оказание существенного воздействия на формирование личности 
ребенка; 

• 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; формирование стремления и привычки к регулярному посещению музеев, 
театров, концертов и др.; 

• 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. 

 
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, умения 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. 

Изобразительное искусство как один из учебных предметов школы имеет 
важное значение в воспитании учащихся. В процессе занятий по этому предмету 
осуществляется всестороннее развитие, обучение и воспитание детей - сенсорное, 
умственное, эстетическое, трудовое, нравственное, физическое. 
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Уроки изобразительного искусства обеспечивают богатые возможности для 
исправления недостатков развития умственно-отсталых детей. Коррекционная 
направленность занятий - обязательное условие учебного процесса. 

В основных положениях специального федерального государственного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены два 
компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей   для   
активной   реализации   в   настоящем   и   будущем, и 

«формирование    жизненной    компетенции», т.е.    овладение    знаниями, 
умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Оба 
компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 
Поэтому в программу по изобразительному искусству включены знания в области 
искусства - практика художественного ремесла и художественного творчества. 

Общая характеристика учебного предмета 

         На уроках декоративного рисования учащиеся познакомятся с лучшими 
образцами декоративно прикладного искусства. Учащиеся учатся наблюдать, 
располагать предметы на рисунках; наблюдать явления окружающей жизни и 
иллюстрировать литературные произведения; знакомятся с творчеством народных 
мастеров. Важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным 
материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

    Изучение предмета «Изобразительное искусство» в школе является одним из 
средств коррекционно-развивающего значения. Уроки изобразительного искусства при 
правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 
эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 
умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

На изучение предмета в 1 (дополнительном) классе первого года обучения отводится 
2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета в 1 (дополнительном) классе второго года обучения отводится 
2 часа в неделю, курс рассчитан на 66 часов (33 учебные недели). 

На изучение предмета в 1 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 часа 
(33 учебные недели). 

На изучение предмета во 2 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 
часа (33 учебные недели). 

На изучение предмета в 3 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 часа 
(33 учебные недели). 

На изучение предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан на 33 часа 
(33 учебные недели). 
 
Содержание 

1 доп. – 4 класс 
Подготовительный период обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 
для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 
убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 
рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 
- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 
Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 
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осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 
фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 
нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 
рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 
формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 
направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 
Приемы рисования карандашом: 
- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  
- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 
по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 
форм (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  
- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
- правила обведения шаблонов; 
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 
Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 

обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 
средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 
предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 
Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 
листа (расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 
ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 
второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции: контраст по величине (низкое и 
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высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности 
(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

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

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 
форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 
признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по 

форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, 
квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, 
Гжельской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 
дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, 
составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 
животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 
тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 
дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 
основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 
и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 
в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 
создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 
Беседы об изобразительном искусстве: 
Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 
промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различие.  

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

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 



 

580  

Образы природы и человека в живописи. 
― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

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

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 
Возможности использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 
роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 
местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 
Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, 
В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 
гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: 
В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  

 
1 (дополнительный) класс первого года обучения 

Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 
для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 
убирать их после работы, сохранять порядок на рабочем столе в процессе рисования и др.  

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 
рисованию и развития умения целостного восприятия объекта:  
- складывание целого изображения из его частей;  
- составление по образцу композиции из нескольких объектов;  
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры и т.п.  

Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 
осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 
фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал).  

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 
нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 
рабочем столе.  

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 
формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа 
движения (его замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; 
сохранения направления движения. 

1 (дополнительный) класс второго года обучения 
Повторение пройденного в 1 (дополнительном) классе первого года обучения. 
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Обучение приемам работы в рисовании.  
Приемы рисования карандашом:  
- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  
- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 
вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 
по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу);  
- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 
образцу);  
- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки);  
- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками:  
- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 
рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  
- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т.п.;  
- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу и т.д.  
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  
- правила обведения шаблонов;  
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 
цифр. 
Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 
обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 
средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 
предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

1 класс 
Выработать умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять детей в аккуратной 
закраске элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; развивать умение 
пользоваться трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: красный, желтый, 
зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый. 

Рисование с натуры. 
Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и передавать в рисунке 

основные их свойства. Правильно размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно 
закрашивать изображения, соблюдая контуры.  

Рисование на темы. 
Учить детей объединять предметы по признаку формы; развивать у них умения 

передавать в рисунке наиболее простой для изображения момент из прочитанной сказки; 
размещать элементы рисунка на листе5 бумаги, передавая пространственные и 
величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой 
маленький, самый маленький); отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 
Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, 

животных, растений, известных им из ближайшего окружения: развивать у них умения 
сравнивать предметы по форме, цвету, величине. 

Примерные задания. 
Рисование по опорным точкам знакомых предметов: дом, скворечник, кораблики, лесенка. 
Рисование по клеточкам несложных геометрических узоров в полосе. 
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Рисование узора в полосе из чередующихся по форме и цвету элементов. 
Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений предметов, сравнивание их по 
форме, цвету и величине; рисование этих предметов. 
Рисование по шаблону круга. Деление круга на четыре равные части, построение внутри 
него квадрата, раскрашивание элементов с соблюдением контура. 
Рисование (по показу) несложных по форме предметов, состоящих из нескольких частей 
(флажки, бусы). 
Рисование в полосе узора из повторяющихся растительных элементов (веточки ели). 
Рисование по памяти (после показа) несложных по форме елочных игрушек (4-6 на листе 
бумаги). 
Рисование по представлению знакомых детям предметов. 
 

2 класс 
Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 
геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 
форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 
совершенствовать навыки раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 
излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 
узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры. 
Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и 

называть  формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 
развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 
от дельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать 
эти отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 
предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 
аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы. 
Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 
округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 
отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве. 
Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 
называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 
дошкольного возраста.  

Примерные задания. 
Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.  
Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор). 
Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 
Самостоятельное составление учащимися узора в полосе. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате.  
Рисование в квадрате узора из веточек с листочками. 
Рисование на тему «Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 
Рисование с натуры знакомых предметов несложной формы. 
Декоративное рисование – узор из цветов для коврика прямоугольной формы. 

3 класс 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 
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(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 
осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 
оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры. 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 
треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 
предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 
определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 
светлый и темный оттенки цвета. 

Рисование на темы. 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 
порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.  

Беседы об изобразительном искусстве. 
Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 
искусства; развития у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

Примерные задания. 
Рисование с натуры осенних листьев. 
Рисование на тему «Парк осенью». 
Рисование с натуры предметов различной формы и цвета. 
Рисование с натуры досок (с узором) для рез0ания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. 
Рисование геометрического орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного 
домика. 
Рисование с натуры будильника круглой формы. 
Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование узора на рукавичке.  
Рисование узора из растительных форм в полосе. 
Рисование с натуры куста земляники с цветами. 

4 класс 
Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей); развивать умения изображать объемные предметы 
прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 
положении; правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 
передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 
пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие 
цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной 
светотенью.  

Декоративное рисование. 
Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике 

и квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 
углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 
центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 
соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 
цветов. 

Рисование на темы. 
Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке 

свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на 
листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. 
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Продолжать учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 
художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 
изобразительного искусства; развития у них умение видеть красоту природы в различные 
времена года. 

Примерные задания. 
Рисование с натуру овощей и фруктов в виде набросков. 
Рисование с натуры листа деревьев по выбору учителя. 
Рисование с натуры ветки рябины. 
Составление узора в квадрате из растительных форм. 
Беседа по картинам (по выбору учителя) 
Рисование геометрического орнамента по предложенной учителя. 
Рисование на тему «Сказочная избушка» 
Рисование с натуры предметов цилиндрической формы. 
Беседа на тему «Золотая хохлома». 
Рисование на тему «Моя любимая игрушка». 
Рисование с натуры игрушки-автобуса; игрушки-грузовика; «Городской транспорт». 
Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате. 
Декоративное рисование расписной тарелки. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 
 - принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с ними;   
- положительное отношение к школе; 
- 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);  
- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;  
- развитие положительных свойств и качеств личности. 
 

Предметные результаты 
1-ые дополнительные классы 

Минимальный уровень: 
- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; 
- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «точка», «линия», 
«штриховка», «пятно», «цвет»; 
- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 
держать карандаш, кисть и др.; 
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя. 
 
Достаточный уровень: 
- знать названия некоторых художественных материалов, инструментов и 
приспособлений; их свойств, назначения, 
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- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет»; 
- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно); 
- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между выполняемыми 
действиями и их результатами. 
 

 
1 класс 

Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;  
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание);  
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета;  
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;  
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.), 
названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, 
Хохлома и др.);  
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.;  
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.;  
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);  
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);  
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- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  
- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу;  
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 
 

2 класс 
Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 
- пользование материалами для рисования 
- знание названий предметов, подлежащих рисованию 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель; 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; 
- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 
действий и корректировка хода практической работы; 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 
несложной формы и конструкции;  
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель и 
др.); 
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности (красиво, некрасиво, 
аккуратно, похоже на образец); 
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- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу. 

 
3 класс 

 
Минимальный уровень: 
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
т.д.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь. 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 
соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 
Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
- знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 
стилизации формы предмета и т.д.; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
- применение разнообразных способов лепки; 
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
 

4 класс 
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Минимальный уровень: 
- знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 
знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
- знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 
- знать названия предметов, подлежащих рисованию; 
- знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
- самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 
держать карандаш, кисть и др.; 
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 
- рационально организовать свою изобразительную деятельность;  
- планировать работу; осуществлять текущий и заключительный контроль выполняемых 
практических действий и корректировку хода практической работы; 
- рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; 
- применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 
- ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  
- адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 
получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 
- узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы 
и действия. 
Достаточный уровень: 
- знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
- знать названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
- знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 
- знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 
поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 
«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 
- знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.; 
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради;  
- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках;  
- оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами. 
- рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передавать все 
признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по воображению;  
- уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 
природе, человеку, семье и обществу; 
- уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 
декоративно-прикладного искусства; 
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- уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетное изображение. 
 

21.6. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура» 

Пояснительная записка 
Цель: 
1) создание условий для формирования жизненно необходимых умений и 

навыков у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
процессе приобщения их к физической культуре, обеспечение комплексного подхода к 
развитию и коррекции недостатков психофизического развития, расширения 
индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации; 

2) повышение двигательной активности детей средствами адаптивной 
физической культуры и обучение использованию полученных навыков в повседневной 
жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС и для достижения поставленных целей 
решаются следующие задачи адаптивной физической культуры в процессе работы по 
программе: 

Образовательные: 
1. Формирование и совершенствование базовых и прикладных двигательных 

умений и навыков; 
2. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений; 
3. Формирование познавательных интересов через сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 
4. Формирование пространственной ориентации; 
5. Обучение двигательным действиям средствами физической культуры и с 

помощью доступных средств коммуникации. 
Развивающие задачи: 
1. Развитие физических качеств: силы, скорости, выносливости, ловкости, 

точности движений, их координированности; 
2. Развитие ориентировки в собственном теле, пространстве относительно 

своего тела на уровне выбора направления движения и пространственных понятий (вверх-
вниз; вправо-влево; сзади, спереди, около, через, вокруг и т.п.); 

3. Развитие общей и мелкой моторики; 
4. Развитие сенсомоторных навыков и психомоторики, обогащение 

чувственного опыта; 
5. Развитие способности к самостоятельному передвижению и ориентировки в 

окружающем пространстве и пространстве школы; 
6. Развитие зрительно-моторной и слухомоторной координации; 
7. Развитие речи через движение, комментирование во время выполнения 

упражнений, отчета о выполненных упражнениях; составление простейшего алгоритма 
(плана) разминки, комплекса физических упражнений; 

8. Обогащение словаря спортивной терминологией. 
Коррекционные: 
1. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата; 
2. Коррекция нарушений пространственной и временной ориентировки на 

основе выполнения физических упражнений; 
3. Коррекция нарушений согласованности движений; 
4. Коррекция поведения, нарушений эмоционально-волевой сферы 

средствами физических упражнений. 
 
Оздоровительные: 
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1. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 
осанки; 

6. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 
уровне; 

7. Профилактика вторичных отклонений в состоянии здоровья; 
8. Обеспечение достаточной (адекватной) двигательной активности 

учащимся с разными возможностями физического и психического здоровья; 
 
Воспитательные: 
1. Раскрытие потенциальных специальных способностей и интересов ребенка 

для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
2. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 
3. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 
4. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

Общая характеристика учебного предмета 
Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обу-

чающихся 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. 

Физическое воспитание и развитие обучающихся с расстройством аутистического 
спектра (далее - РАС) представляет довольно большую сложность для педагога, т.к. при 
поступлении в школу у ребенка присутствуют нарушения речи, а как один из возможных 
вариантов речь может совсем отсутствовать, а также существуют большие сложности с 
восприятием словесных инструкций и пониманием обращенной речи.  Имеют место 
нарушения коммуникативной функции и нежелание (невозможность в силу диагноза) 
выстраивать межличностные связи с учителем и сверстниками, необходимые для 
формирования основ физической культуры и физического развития. Так же у детей 
встречается: своеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно 
координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений. Боязнь 
всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей обстановки. 

Для всестороннего развития личности обучающихся с РАС в процессе приобщения 
их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 
расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации в 
учебный план для учащихся данной категории на I этапе обучения (дополнительный 
первый класс – 1/, 1 – 4 классы) вводится курс «Физическая культура». 

На прохождение курса физической культуры в 1 (дополнительных первых 
классах) отводится по 3 часа в неделю, курс рассчитан на 102 часов (34 учебные недели).  
Содержание 

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; 
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- 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. 

 
Разделы курса Тема 

Знания о физической 
культуре 

 

Правила поведения на уроках физической культуры 
(техника безопасности). Чистота зала, снарядов. 
Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. 
Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной 
и исполнительной командах. Предупреждение травм во 
время занятий.  
 

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. 
Развитие двигательных способностей и физических 
качеств с помощью средств гимнастики. 
 
   Практический материал.  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (коррегирующие и 
общеразвивающие упражнения): 
- основные положения и движения рук, ног, головы, 
туловища; 
- упражнения для расслабления мышц; 
- упражнения для мышц шеи; 
- упражнения для укрепления мышц спины и живота;  
- упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;  
- упражнения для мышц ног; 
- упражнения на дыхание; 
- упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 
- упражнения для формирования правильной осанки; 
- упражнения для укрепления мышц туловища. 
   Упражнения с предметами: 
- с гимнастическими палками; 
- с флажками; 
- с малыми обручами; 
- с малыми мячами; 
- с большим мячом; 
- с набивными мячами (вес 2 кг); 
- упражнения на равновесие; 
- лазанье и перелезание; 
- упражнения для развития пространственно-временной 
дифференцировки и точности движений; 
- переноска грузов и передача предметов; 
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- 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. 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. 

 
Планируемые результаты 

Предметные результаты АООП по физической культуре включают освоение 
обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 
навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 

- 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; 

- принимать правильную осанку; ходить в различном темпе с различными 
исходными положениями; 
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- взаимодействовать со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; участвовать в подвижных играх и эстафетах под руководством 
учителя; 

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

Достаточный уровень: 
- практически освоить элементы гимнастики, легкой атлетики, спортивных и подвижных 

игр и др. видов физической культуры; 

- 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.; 

- принимают активное участие  в подвижных играх и эстафетах со сверстниками;  

- узнавать различный спортивный инвентарь в основных видах двигательной активности и 
уметь их применять в практической деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися начальными 
навыками адаптации в окружающем мире, установок, ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение физического и психического здоровья, 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.  
 

21.7. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (Технология)» 
Пояснительная записка 

Основная цель преподавания предмета «Труд (технология)» состоит в  формировании у 
обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) готовности к участию в доступных видах труда, овладении основными 
практическими и общеинтеллектуальными  навыками, формировании и развитии 
положительной мотивации к трудовой деятельности, получение и систематизация 
первичных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о мире 
профессий и важности выбора доступной профессии.  Большое значение при этом имеет 
формирование положительного опыта  в процессе ручного труда и формирование 
установки на активное использование освоенных технологий и навыков для своего 
жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким людям. 
Специальная цель изучения предмета «Труд (технология)» в соответствии с 
федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 
образования для обучающихся с  РАС и легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) заключается: 

• в формировании интереса и мотивации к участию в продуктивной и трудовой 
деятельности; 
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• в создании условий, обеспечивающих усвоение трудового, социального и 
культурного опыта в процессе обучения труду для  более успешной социализации 
в обществе; 

• в приобретении первоначального опыта планирования, реализации и 
использования текущей и итоговой оценки при выполнении работ в рамках 
обучения труду; 

• в формировании положительного отношения к процессу и результатам труда, в 
формировании личностно значимых качеств, обеспечивающих повышение 
самостоятельности и активности обучающихся с РАС. 

Основные задачи учебного предмета «Труд (технология): 
• формирование первоначальных представлений о значении труда в жизни людей, 

формирование интереса к участию в трудовой, общественно-полезной 
деятельности; 

• формирование умения анализировать, планировать осуществлять деятельность, 
оценивать полученный результат; 

• развитие словарного запаса, улучшение понимания речи, развитие связной речи 
(диалог, монолог), освоение и использование различных коммуникативных 
умений в процессе участия в продуктивной деятельности (выражать просьбы, 
согласие, отказ, задавать вопросы, отвечать на вопросы, выражать свое отношение 
к процессу и результату своей и чужой деятельности); 

• овладение элементарными практическими и общетрудовыми умениями, 
обеспечивающими возможность выполнять типичные изделия, поделки из разных 
материалов и при помощи различных инструментов; 

• воспитание произвольности и повышение возможностей эмоционально-волевой 
регуляции собственного поведения; 

• развитие интереса к разным видам труда, в том числе как способам изготовления 
полезных в быту работ,  в том числе и для обеспечения возможности 
разнообразить увлечения, досуговую деятельность, обеспечить участие 
обучающегося в общественно-полезной деятельности совместно с другими 
людьми. 

На изучение учебного предмета «Труд (технология)» отводится  в двух дополнительных и 
1 классах- по 2 часа в неделю,  2-4 классах-по 1 часу в неделю. 

Содержание 
Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 

единиц курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО, содержательное 
наполнение модулей развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 
этом учитывается, что собственная логика данного учебного курса не является столь же 
жёсткой, как в ряде других учебных курсов, в которых порядок изучения тем и их 
развития требует строгой и единой последовательности. На уроках технологии этот 
порядок и конкретное наполнение разделов в определённых пределах могут быть более 
свободными, что определяется индивидуальными особенностями обучающихся с РАС, 
возможностями образовательной организации в рамках реализации обучения труду 
(технологии), региональными возможностями, поэтому в программу могут быть внесены 
изменения как с точки зрения вида материалов, так и с точки зрения изменения часов, 
отводимых на тот или иной модуль. 
Для обучающихся с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) труду необходимо включение пропедевтического (подготовительного) 
периода. Обучение труду способствует развитию созидательных возможностей личности, 
творческих способностей и формированию мотивации успеха и достижений на основе 
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предметно-преобразующей деятельности. 
 В первом дополнительном классе обучение труду в целом имеет выраженную 
пропедевтическую направленность, то есть обеспечивает подготовку  к систематическому 
усвоению работы с различными материалами и инструментами. В пропедевтический 
период закладывается интерес к продуктивным видам деятельности, обеспечивается 
систематизация представлений о материалах, их назначении, способах обработки 
различных материалов  без помощи инструментов и с помощью инструментов. Для 
формирования и систематизации представлений активно используются как несложные 
задания, так и различные дидактические игры.  
Большое внимание с первых дней обучения  уделяется развитию умения готовить рабочее 
место, определять необходимые материалы и инструменты, знание и выполнение правил 
безопасности при работе с разными инструментами и материалами, рациональное, 
бережное использование материалов при выполнении изделий (сначала при пошаговой 
помощи педагога, затем все более самостоятельно).  
Большое внимание уделяется использование визуальных опор для  формирования навыков 
текущей и итоговой оценки посредством сравнения с образцом и/или  элементом 
инструкционной карты/ операционного плана. В обучении труду сочетаются разные 
формы обучения: уроки, экскурсии, использование полученных умений в досуговой, 
общественно-полезной деятельности, но центральное место занимает комбинированный 
урок как основная форма усвоения практических и общетрудовых умений. 

Особенности социально-коммуникативного, сенсорного развития обучающихся с 
РАС должны учитываться при обучении  работе с разными материалами, инструментами. 
В ряде случаев  необходима адаптация условий, если  обучающийся испытывает 
дискомфорт при работе с определенными материалами, инструментами. В зависимости от 
выраженности трудностей могут использоваться разные стратегии поддержки. Например, 
можно класть рядом с обучающимся салфетку, чтобы он мог вытирать руки при работе с 
пластическими материалами, клеем. Если ощущения для обучающегося с РАС слишком 
дискомфортны, то могут использоваться перчатки, изменение консистенции, текстуры 
материала и пр. (например, при работе с глиной). Обязательным в процессе обучения 
труду является использование инструкционных (технологических) карт, операционных 
планов, которые в зависимости от возможностей обучающегося и вида работ могут быть: 

• Предметными (алгоритм выполнения изделия представлен в виде 
полуфабрикатов, отражающих шаги изготовления поделки (+ 1 шаг); 

• Графическими (фото или реалистичные рисунки шагов выполнения поделки); 
• Текстовые (алгоритм выполнения типичных, освоенных изделий представлен в 

виде табличек с надписями, расположенными в порядке выполнения изделия); 
• Комбинированные (сочетание двух видов технологических карт для 

обеспечения перехода от одного способа получения информации к другому).  
Основные модули курса «Труд (Технология)»: 

1. Работа с пластическими материалами (в двух подготовительных, первом и 
втором классах); 

2. Работа с бумагой и картоном (на всем протяжении обучения) 
3. Работа с природными материалами; 
4. Работа с нитками и тканью 
5. Работа с проволокой и металлом 
6. Работа с древесиной 

Специфической чертой программы является то, что не все выделенные модули 
реализуются весь период обучения труду (технологии) в начальной школе. Из-за того, что 
модули включают разные по сложности практические навыки, в обучении в 
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дополнительных, первом и втором классе есть модули «Работа с пластическими 
материалами», «Работа с природными материалами», которые в 3-4 классах, по мере 
возрастания ручной умелости, освоения навыков анализа, планирования и оценки 
деятельности, заменяются модулями «Работа с проволовой и металлом», «Работа с 
древесиной».Модуль «Работа с нитками и тканью», «Работа с бумагой и картоном» 
сохраняются весь период обучения труду (технологии) на уровне начального общего 
образования.  
В двух первых дополнительных и первый класс включен модуль «Пропедевтический 
период». Его основная цель состоит в формировании  и систематизации необходимых 
представлений о  значении  роли труда, предметах, характеристиках предметов и др., 
систематизация материала в этом случае позволяет создать единые представления, 
которые будут потом использоваться в обучении и повысят возможность более 
самостоятельного и осознанного выполнения заданий. Постепенно материал этого модуля 
становится частью других модулей и перестает выделяться как самостоятельный 
компонент. Учет особенностей психофизического развития обучающихся с РАС и легкой 
степенью умственной отсталости позволяет говорить о том, что предлагаемые задания 
могут быть изменены,  с учетом следующих компонентов: 

● Наличие в учреждении материалов, позволяющих расширять представления 
обучающихся в рамках модуля (например, использовать воск, вощину при 
работе с пластическими материалами); 

● Индивидуальных особенностей обучающихся (непереносимость 
определенных материалов, способов действий) должны предполагать 
смягчение дискомфорта для обучающегося (шумоподавляющие наушники, 
работа в перчатках с глиной и пр.); 

● Для развития мотивации к ручному труду, повышения самостоятельности, 
усвоения социально-коммуникативных умений, профилактики проявлений 
нежелательного поведения необходим учет возможностей обучающихся. 
Например, ответ обучающихся может быть с использованием только устной 
речи, устной речи и визуальных опор, визуальных опор (средств АДК) 

Для повышения мотивации могут использоваться интересы отдельных 
обучающихся, например, при выборе способа декорирования изделия, темы изделия 
(изготовление аппликации «Дорожный знак» вместо аппликации «Тарелочка», в случае 
если формируемые практические умения могут быть освоены в полной мере при 
изменении темы и не  тема имеет социальную значимость, повышает возможности 
адаптации обучающихся в условиях. 

1 – ые (дополнительные) классы 
 

Ознакомление учащихся с особенностями урока труда. Требования к поведению 
учащихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на 
рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и инструментами. 
Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Выявление 
знаний и умений учащихся. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находятся, 

виды природных материалов). Заготовка природных материалов. Организация рабочего 
места с природными материалами. Работа с засушенными листьями. Работа с еловыми 
шишками.  

Работа с пластилином 
Элементарные знания о пластилине. Пластилин – материал ручного труда. 

Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с 
пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина разными 
способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: 
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«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 
(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 
«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 
конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные 
изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 
из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 
шарообразную форму.  

Работа с бумагой 
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага 

для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). 
Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы 
для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 
Виды работы с бумагой и картоном. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 
обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 
вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 
наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 
«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 
«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 
совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 
бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 
раз». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков 
от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 
ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Соединение деталей изделия.  Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 
кистью.  Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Работа с текстильными материалами 
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками. 
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 
 

 2 класс 
Работа с пластилином/глиной 
 Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 
(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 
формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «пришипывание», 
«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 
цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 
цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 
природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация 
рабочего места работе с природными материалами. Способы соединения деталей 
(пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные 
изделия). Работа с еловыми шишками. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление 
игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 
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 Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги).  Цвет, форма бумаги 
(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой 
и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. 

Виды работы с бумагой и картоном: 
- разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. 

Приемы разметки: 
-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок 
обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 
-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Разметка с опорой на чертеж. 
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 
Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 
наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 
«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 
«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 
совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 
деталей». Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 
Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла 
на угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 
«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; 
«выгнуть наружу». 
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 
бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона 
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 
кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 
 

3 класс 
 

Работа с природными материалами 
Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. Выявление знаний 

о видах ручного труда. Повторение познавательного материала о видах природных 
материалов. Развитие умения сравнивать и находить сходство и различие в листьях 
деревьев. Закрепление знаний об изделиях, сделанных из природного материала. Работа с 
природными материалами. Изготовление аппликации из засушенных листьев.  
Изготовление самостоятельно по образцу аппликации из скорлупы грецкого ореха.  
Изготовление объёмных игрушек из природного материала. 
 Формирование представления о поделках из древесины 
  

Работа с проволокой  
Правила техники безопасности при работе с проволокой. Познавательные сведения о 

проволоке. «Волна, кольцо, спираль», «Прямой угол». Выработка практического навыка 
формообразования при работе с проволок. Изготовление изделия из скорлупы грецкого 
ореха, пластилина и проволоки. Формирование умения составлять план выполнения 
многодетальной поделки. Закрепление познавательных сведений. «Буквы Л, С, О, В из 
проволоки.». Закрепление технологических приёмов работы с проволокой.  
 

Работа с металлоконструктором 
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Формирование представления о металлоконструкторе. Обучение приёмов 
соединения планки винтом и гайкой. Познавательные сведения. «Две планки, 
соединённые винтом и гайкой». Закрепление познавательных сведений. «Треугольник», 
«Квадрат». 
 

Работа с бумагой. Конструирование из бумаги и картона 
Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Формирование умения 

изготавливать аппликацию из обрывной бумаги с опорой на операционный план. 
Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Обучение технологии работы с 
бумажными полосками. Обучение технологии работы с бумажными кольцами. 
Формирование представления о карнавальных масках. Совершенствование технических 
приёмов разметки. Формирование представлений о карнавальных головных уборах. 
Обучение технологии изготовления карнавального кокошника. Закрепление приёмов 
разметки бумаги по линейке. Окантовка картона полосками бумаги. Объёмные изделия из 
картона. «Коробка, склеенная с помощью клапанов». Приёмы работы: сгибание, резание, 
разметка. Изготовление игрушек из бумажных колец. Изготовление складных игрушек из 
бумажных полосок. «Гирлянда». Изготовление карнавальной полумаски. 

Работа с текстильными материалами 
Виды ручных стежков и строчек. Закрепление познавательных сведений о нитках. 

Закрепление технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Обучение 
технологии сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление технологии 
сшивания деталей изделия строчкой прямого стежка. Закрепление познавательных 
сведений о нитках. Виды ручных стежков и строчек. Сшивание деталей изделий строкой 
косого стежка. Работа с текстильными материалами. Виды ручных стежков. 
 

4 класс 
 

Работа с бумагой и картоном  
Предметная аппликация (жилая комната). Сравнивать, распознавать объекты, 

создавать способы решения проблем поискового характера. Учить анализировать 
предметы из окружающего мира. Формировать умения работать с линейкой и угольником. 
Закреплять умения работать с ножницами. 
Закреплять знания и умения обучающихся при работе с бумагой способом "обрывания". 
Развивать умение логично выстраивать свои действия. Способствовать развитию 
усидчивости. Формировать организационные умения в труде, ориентировки в задании. 
Учить определять приёмы работы. Закрепить знания об аппликации. Развивать умения 
планировать ход работы. Совершенствовать технику работы с бумагой, клеем. Учить 
составлять орнамент из предметов растительного мира. Закрепить знание цветов. 
Отрабатывать умения вырезать по шаблону. Продолжать учить работать в технике" 
обрывание". 

Работа с тканью  
Закреплять знания обучающихся по технике безопасности при работе с ножницами. 

Развитие умения работать с тканью; воспитывать адекватные представления о 
собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. Знакомство с 
видами ниток и их использованием. Выполнение из ниток простейший рисунков. 
Способствование развитию интереса к работе. Отработка внимания, усидчивости, 
воображения. Коррекция мелкой моторики руки. Закрепление знания уч-ся о видах ниток 
и их использовании. Знакомство с видами швов: косой обмёточный стежок, вперёд 
иголку, вперёд иголку с перевивом. Закрепление навыка прокладывания стежков. 
Развитие умения анализировать технологические карты. 

Работа с древесиной  
Изготовление игрушечной мебели из заготовок. Расширение представлений об 
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изделиях из древесины. Закрепление знаний о древесных материалах, их свойствах. 
Сообщение сведений о применении древесных заготовок в аппликации. 
Совершенствование умений анализировать аппликацию, определять её детали и их 
пространственное расположение в композиции. Закрепление умений самостоятельно 
работать по намеченному плану. Развитие воображения, внимания, точности, 
координации движений правой и левой рук, дифференциации движений пальцев, 
ритмичности совершаемых движений. 
Изготовление моделей транспортных средств: повозка, трактор, автомобиль. 

Работа с проволокой  
Гибка проволоки по контору рисунка (фигурки зверей и птиц) 

Уточнение знаний обучающихся о применении проволоки и её свойствах. Знакомство с 
инструментами, расширение словарного запаса: кусачки, плоскогубцы. Учить по контуру 
рисунка сгибать проволоку. Изготовление цепочки в два и три оборота. 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты - включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 
всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов: 

 - принятие учителя и учеников класса, первоначальные навыки взаимодействия с 
ними;   

- положительное отношение к школе; 
- 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);  

- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия;  

- развитие положительных свойств и качеств личности. 
 

Предметные результаты 
 

1 –ые дополнительные классы 
 

Минимальный уровень:  
- выполнение простых инструкций учителя; 
- знание элементарных правил организации рабочего места;  
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 
картон);  

- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – 
лепят, бумага – сгибают). 

   
Достаточный уровень: 
- выполнение простых инструкций учителя; 
- знание элементарных правил рациональной организации труда;  
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
- знание названий некоторых материалов и объектов работ;  
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- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 
действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);   

- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового 
обучения. 

 
1 класс 

Минимальный уровень:  
- выполнение простых инструкций учителя; 
- знание правил организации рабочего места; 
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 
картон);    

- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – 
лепят, бумага – сгибают);  

- уметь подготавливать рабочее место к уроку и аккуратно убирать после работы;  
- уметь пользоваться шаблонами и трафаретами;  
- уметь узнавать и называть геометрические фигуры;  
- уметь подготавливать к работе пластилин, использовать приемы лепки 

(раскатывание кругообразными и продольными движениями, сплющивание, 
отщипывание, примазывание);  

- уметь аккуратно наклеивать детали изображения. 
 
Достаточный уровень:  
- выполнение инструкций учителя;  
- знание правил рациональной организации труда;   
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами;  
- знание названий материалов и объектов работ;  
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);   
- выполнять поручения по уборке класса после уроков трудового обучения. 
 

2 класс 
Минимальный уровень:  
- выполнение простых инструкций учителя; 
- знание элементарных правил организации рабочего места; 
- знание основных цветов указанных материалов, названия материалов, 

используемых для выполнения поделок (пластилин, бумага, природный материал, 
картон);   

- умение дифференцировать операции при работе с материалами (пластилин – 
лепят, бумага – сгибают). 

 
Достаточный уровень: 
- выполнение простых инструкций учителя; 
- знание элементарных правил рациональной организации труда; 
- умение соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами; 
- знание названий некоторых материалов и объектов работ; 
- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 
- выполнять элементарные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения. 
 

3 класс 
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Минимальный уровень: 
-знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 
- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
- знать виды трудовых работ; 
- знать основные приемы работы, выполнять их; 
- выполнять простые инструкции учителя; 
- отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 
- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

их, использовать с помощью учителя; 
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью учителя; 
- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью 

учителя; 
- оценивать свою работу с помощью учителя; 
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 
 
Достаточный уровень: 
- знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 
- знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 
- знать виды трудовых работ; 
- отвечать на простые вопросы; 
- выполнять простые инструкции учителя; 
- знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать 

и использовать их; 
- знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 
- знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 
- анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 
- использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 
- оценивать свою работу; 
- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 
 

 
4 класс 

 
Минимальный уровень:  
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 
инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 
рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-
гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 
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устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

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

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть 
его признаки и свойства; определять способы соединения деталей;  

- умение составлять стандартный план работы по пунктам; 
- умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 
- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; 
древесиной; конструировать из металлоконструктора). 

 
Достаточный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 
- умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 
- умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 
трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;   

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 
оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; - экономно 
расходовать материалы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 
изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать 
простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и - действовать в 
соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 
действий и корректировку хода практической работы;  

- оценивать свое изделие (-красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

 
21.8. Программа коррекционной работы 

 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 
обучающимися с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 
обязательными коррекционными курсами: "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия), "Музыкально-ритмические занятия" 
(фронтальные занятия), "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные занятия), 
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"Развитие познавательной деятельности" (индивидуальные занятия). Содержание данной 
области может быть дополнено организацией самостоятельно на основании рекомендаций 
ПМПК, ИПРА. 

 
         Коррекционный курс "Формирование коммуникативного поведения" 
(фронтальные и индивидуальные занятия). 
Пояснительная записка 
Целью программы логопедических занятий является развитие понимания устной и письменной 
речи и развитие коммуникативной функции речи.  
Особенности построения программы:  
✓ четкая горизонталь – постепенное развитие всех компонентов речи;  
✓ простроенная вертикаль на всех 6 годах обучения ‒ повторение предыдущего материала с 
«нанизыванием» более сложного речевого материала;  
✓ вариативность - возможность выбора индивидуальных маршрутов для ребенка или группы 
детей; ✓ принцип создания ситуаций, требующих от ребенка включения в речевую среду, 
провоцирующих речевую коммуникацию;  
✓ совместное и самостоятельное действие ‒ от разделения функций между обучающим и 
обучаемым через постепенное сокращение роли обучающего к самостоятельному действию;  
✓ внешне опосредованное действие – внутреннее от действия с привлечением внешних 
материализованных опор, внешней программы через речевое опосредование к внутреннему 
выполняемому в уме действию.  
 
Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 
 
формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, коррекция 
нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и личностного 
развития, дезадаптивных форм поведения; 
 
активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 
мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях; 
 
развитие коммуникативных навыков обучающихся, формирование средств невербальной 
и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной и 
внешкольной деятельности. 
Общая характеристика коррекционного курса  
При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 
формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 
заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 
деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, 
постепенно расширяя и углубляя изученные темы. Программа курса составлена по 
модульному принципу, форма организации занятий – индивидуальная. Содержание, и 
продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой 
практической актуальности для каждого обучающегося определенного класса. 
Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют 
решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для детей, она 
способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также формирует 
учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование 
развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на 
развитие не только познавательной деятельности, но также носит личностно-
ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям 
в социуме. Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 
помогают в общении. У детей с РАС с интеллектуальной недостаточностью отмечаются 
нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, 
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которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, 
правильность 5 ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это 
углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи. 
Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется 
после проведения диагностики (обследования) обучающихся. Формирование культуры 
речевого общения у младшего школьника - одна из важнейших задач обучения. Обучение 
учащихся с расстройством аутистического спектра представляет для педагогов 
значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с общением с 
другими людьми. Специфика коммуникативной деятельности младших школьников 
проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в 
разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном 
внимании к речи собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений 
собеседника; в слабой интенсивность мимики, жестикуляции. У детей с расстройством 
аутистического спектра наблюдается недостаточное развитие вербальной и невербальной 
коммуникации. В значительной степени это обусловлено недостаточным уровнем 
развития коммуникативного поведения. Для преодоления низкой коммуникативной 
активности обучающихся с РАС в структуру учебного плана введен коррекционный курс 
«Формирование коммуникативного поведения», способствующий формированию 
коммуникативных навыков. Ведущими, «сквозными» направлениями в 
психокоррекционной работе являются формирование системы произвольной регуляции и 
максимально возможное для имеющегося нарушения совершенствование познавательной 
деятельности, поскольку отсутствие существенного повышения их уровня не позволит 
обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и получить цензовое 
образование. Ребенок с РАС, не владеющий вербальной речью, становится непонятным 
окружающим, что затрудняет полноценное общение с ними вызывает негативные 
поведенческие реакции. Выходом из этой ситуации является обучение ребенка 
использованию альтернативных средств коммуникации. Альтернативные средства 
общения могут использоваться для дополнения речи (если речь невнятная, смазанная) или 
замены речи (в случае ее отсутствия). Освоение и использование средств невербальной 
коммуникации: взгляда, мимики, жеста, предмета, графического изображения, знаковой 
системы, таблицы букв, карточек с напечатанными словами, набора букв как средства 
коммуникации, коммуникативных таблиц и коммуникативных тетрадей. В основе лежит 
тот факт, что повод для общения должен предшествовать фактической речевой 
деятельности. Работа начинается с определения потенциальных стимулов (того, что 
ребенок любит и хочет). 
 Обучение начинается с физически подкрепленного обмена изображениями реальных 
предметов и проходит в шесть этапов. Эти этапы должны привести к желаемым 
результатам на заключительных этапах, когда ребенок будет использовать простые фразы 
для выражения спонтанной просьбы, отвечать на вопрос “что ты хочешь?” и реагировать 6 
на другие простые вопросы типа “что ты видишь?” правильными фразами типа “я вижу 
птичку”. 
 При диагностике в начале года особое внимание уделяется следующим категориям: 
 - физический потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся имеет 
удовлетворительный уровень физического развития, может выполнять элементарный 
комплекс утренней гимнастики по показу, владеет основными гигиеническими навыками). 
 - коммуникативный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся понимает и 
выполняет простые инструкции педагога, положительно реагирует на различные просьбы 
взрослого.).  
- познавательный потенциал (средний уровень предполагает, что учащийся может 
воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, группировать предметы по 
образцу и речевой инструкции, называть свое имя, правильно удерживать в руке 
карандаш). 
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 - художественно-деятельностный потенциал (средний уровень предполагает, что 
учащийся включается в совместные игры, организованные педагогом, может выполнять 
элементарные поделки (постройки) по показу, принимать участие в общих праздниках, 
спортивных мероприятиях под контролем взрослого).  
Место курса «Формирование коммуникативного поведения» в учебном плане 
 Коррекционный курс «Формирование коммуникативного поведения» входит в 
образовательную область: «коррекционно-развивающая». Сроки реализации программы: 6 
лет (дополнительные первые, I-IV классы). Количество часов на изучение предмета в 
неделю: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 1 дополнительного класса первого года обучения 
Навыки участия в занятии: 
- развитие умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 
- развитие умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня». 
Навыки имитации: 
- имитация крупных движений; 
- имитация действий с предметами. 
Навыки понимания речи: 
- выполнение однозвенной инструкции; 
- развитие умения показывать части тела; 
- узнавание и показ предмета; 
- узнавание и показ картинки; 
- узнавание знакомых людей. 
Экспрессивный язык: 
- указание на предмет, который хочет в ответ на вопрос «Что ты хочешь?»; 
- спонтанное указание на желаемый предмет; 
- имитация звуков; 
- имитация слов; 
- умение называть предметы; 
- умение называть картинки; 
- развитие умения просить желаемый предмет словами; 
- развитие умения отвечать на вопрос о желаемом или не желаемом предмете 
речью или жестом ДА и НЕТ; 
- развитие умения называть знакомых людей по имени; 
- развитие умения делать выбор. 
Содержание коррекционного курса 
«Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 1 дополнительного класса второго года обучения 
Навыки участия в занятии: 
- закрепление умения в ответ на обращение по имени смотреть в глаза; 
- закрепление умения смотреть в глаза, когда просят «Посмотри на меня»; 
- самостоятельная фиксация внимания и взгляда на педагоге, когда тот дает 
инструкцию/задание. 
Навыки имитации: 
- имитация тонких движений; 
- имитация движений губ и языка. 
Навыки понимания речи: 
- выполнение вербальной инструкции; 
- узнавание действий на картинках; 
- узнавание предметов в окружении; 
- умение показывать на картинки в книжке; 
- умение определять предметы по их функции; 
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- понимание, что кому принадлежит; 
- узнавание звуков из окружения. 
Экспрессивный язык: 
- умение называть предметы; 
- умение называть картинки; 
- закрепление умения просить желаемый предмет словами; 
- закрепление умения называть знакомых людей по имени; 
- развитие умения приветствовать при встрече, прощаться при уходе; 
- развитие умения отвечать на социальные вопросы; 
- умение называть действия на картинках; 
- развитие умения говорить, что делают другие и сам; 
- умение называть функции предметов; 
- умение называть принадлежность предмета (чья, чье, чей). 
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 1 класса 
Навыки участия в занятии: 
- удержание контакта глаз 5 секунд, когда называют по имени; 
- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время совместной 
деятельности; 
- развитие умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого 
расстояния; 
- развитие умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 
- умение вставать в круг. 
Навыки имитации: 
- имитация крупных движений стоя; 
- имитация простых конструкций из геометрических форм; 
- копирование простого рисунка. 
Навыки понимания речи: 
- знание названия помещений; 
- знание основных мест, в которых бывает; 
- выполнение двухзвенной инструкции; 
- нахождение спрятанных предметов; 
- знание характерных признаков объектов, явлений; 
- узнавание персонала; 
- умение играть понарошку; 
- сортировка предметов и их изображений по категориям; 
- знание местоимений; 
- умение отвечать на вопрос «Где?» (предмет или картинка); 
- умение отвечать на вопрос о предметах или действиях ДА или НЕТ. 
Экспрессивный язык: 
- имитация фразы из 2-3 слов; 
- умение называть предметы по их функции; 
- умение звать значимого взрослого с расстояния; 
- умение называть и показывать части тела и их функции; 
- умение называть функции частей тела; 
- умение называть места, в которых бывает; 
- использование простых предложений типа «Это …», «Я вижу …», «У меня есть 
…»; 
- умение отвечать «У меня есть …», «Я вижу …». 
Социальные навыки: 
- умение отвечать на общие вопросы; 
- умение отвечать на вопросы «Что это?» и «Где?»; 
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- умение отвечать, что делал в недавнем прошлом; 
- умение отвечать на вопрос «Когда?». 
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 2 класса 
Навыки участия в занятии: 
- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени во время 
совместной деятельности; 
- закрепление умения смотреть в глаза, когда называют по имени с некоторого 
расстояния; 
- закрепление умения спрашивать «Что?» когда называют по имени; 
- умение вставать в круг. 
Навыки имитации: 
- имитация последовательности крупных движений; 
- имитация последовательности действий с предметами; 
- имитация действий, которые сопровождаются звуками. 
Навыки понимания речи: 
- выполнение указаний с предлогами; 
- узнавание предмета по описанию; 
- выкладывание последовательности картинок по порядку; 
- определение пола; 
- определение недостающего предмета; 
- умение называть предметы, которые ощупывает. 
Экспрессивный язык: 
- умение отвечать предложением на вопрос о том, что хочет; 
- использование предложения, когда спонтанно просит желаемый предмет; 
- умение называть функции предметов; 
- умение называть категории предметов (изображений); 
- знание предлогов; 
- знание местоимений; 
- умение описать картинку предложениями; 
- умение описать предметы, используя их качества; 
- умение описывать последовательность картинок. 
Социальные навыки: 
- умение отвечать «Я не знаю», когда просят назвать незнакомый предмет; 
- умение называть пол; 
- умение называть функции разных помещений (кабинетов, комнат, отделов, залов, 
площадок и т.д.); 
- умение называть, чем занимается персонал (или одноклассники); 
- умение оставлять сообщение; 
- умение предлагать помощь. 
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 3 класса 
Навыки участия в занятии: 
- развитие умения во время разговора смотреть в глаза; 
- развитие умения смотреть в глаза во время групповой инструкции. 
Навыки имитации: 
- имитация действий в игре или совместной деятельности с одноклассниками; 
- имитация вербального ответа. 
Навыки понимания речи: 
- выполнение трехзвенной инструкции; 
- умение находить сходства и различия между предметами; 
- определение предметов в категориях «один» и «много»; 
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- определение лишнего предмета в категории; 
- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» из простой истории; 
- умение находить предметы, когда подсказывают, в каком направлении и где 
искать. 
Экспрессивный язык: 
- умение отвечать «Я не знаю» на незнакомые вопросы; 
- умение называть категорию, к которой относится предмет (изображение); 
- умение называть предметы внутри категории; 
- умение называть прошедшие события; 
- умение говорить на определенную тему; 
- использование сложных местоимений; 
- правильное использование времени глаголов; 
- умение отвечать на сложные вопросы общего характера; 
- описание сходств и различий предметов; 
- умение отвечать на вопрос «Какой?»; 
- умение задавать вопросы «Где?» и «Когда?», когда дают информацию. 
Абстрактный язык: 
- умение отвечать на вопрос «Почему?»; 
- умение логически закончить предложение; 
- умение отвечать ДА и НЕТ, когда это касается фактов; 
- понимание, чем закончится событие, действие; 
- исключение предмета на основании принадлежности или категории; 
- определение основной темы истории или разговора. 
Содержание коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» 
для обучающихся 4 класса 
Навыки участия в занятии: 
- закрепление умения во время разговора смотреть в глаза; 
- закрепление умения смотреть в глаза во время групповой инструкции; 
- следование инструкциям в группе; 
- умение ждать своей очереди; 
- умение отзываться, когда позовут; 
- умение поднять руку, чтобы ответить на вопрос; 
- умение слушать рассказ и задавать вопросы. 
Навыки имитации: 
- имитация сложных последовательностей действий. 
Навыки понимания речи: 
- выполнение сложной инструкции, которую дают на расстоянии; 
- умение называть человека (вещь или место), которые описываются; 
- умение отвечать на вопросы «Где?» и «Когда?» по теме; 
- понимание, когда задать вопрос, а когда ответить. 
Экспрессивный язык: 
- умение пересказать историю; 
- умение описать предметы вне поля зрения, указывая их качества; 
- умение рассказать свою историю; 
- просьба пояснить, когда не понимает или смущен; 
- умение задавать вопросы и пересказывать информацию; 
- умение слушать и задавать вопросы во время общения; 
- умение описывать, как что-то делать. 
Абстрактный язык: 
- умение отвечать на вопрос «Что, если …»; 
- умение описать, что необычного на картинке; 
- умение давать разъяснения. 
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Академические навыки: 
- умение соотносить написанные слова с предметами и предметы с написанными 
словами; 
- умение читать односложные, двусложные, трехсложные слова; 
- умение назвать звук, соответствующий букве; 
- умение назвать слова, начинающиеся с заданной буквы; 
- умение назвать первую и последнюю согласную в слове; 
- умение объяснить смысл простых слов; 
- умение подбирать простые синонимы; 
- письмо по памяти простых слов. 
 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Формирование 
коммуникативного поведения" 

Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают 
освоение обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, 
знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся 
данной категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе 
в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 

 Минимальный уровень:  

 - применять элементарные правила речевого общения с помощью педагога (выражать 
свои просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);  

- знать и применять элементарные правила речевого общения;  

- уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные 
сведения о себе – имя, домашний адрес);  

Достаточный уровень: 

 - участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 

 - выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи 
или анализ речевой ситуации; 

 - использовать изученные речевые алгоритмы при общении; 

 - использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях. 

 С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты 
включают: 

 - овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

 - овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  



 

611  

- овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов 

 Положительная динамика в формировании мотивации к взаимодействию со сверстниками 
и взрослыми, позитивные изменения в аффективном, сенсорно-перцептивном, 
коммуникативном и личностном развитии, сглаживание дезадаптивных форм поведения. 
Активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения. Развитие средств 
невербальной и вербальной коммуникации, их использование в различных видах учебной 
и внешкольной деятельности. 

 
        Коррекционный курс "Музыкально-ритмические занятия" (фронтальные 
занятия). 

Пояснительная записка 
Цель: Обеспечение качества образовательного процесса через музыкально – эстетическое развитие 
обучающихся, направленное на закрепление и совершенствование певческих, слуховых и 
ритмических навыков, получаемых на уроках музыки. 
Основные задачи реализации содержания данного коррекционного курса: 
 
эстетическое воспитание, развитие эмоционально-волевой и познавательной сферы, 
творческих возможностей обучающихся; 
 
обогащение общего и речевого развития, расширение кругозора; 
 
развитие восприятия музыки; 
 
формирование правильных, координированных, выразительных и ритмичных движений 
под музыку (основных, элементарных гимнастических и танцевальных), правильной 
осанки, умений выполнять построения и перестроения, исполнять под музыку несложные 
композиции народных, бальных и современных танцев, импровизировать движения под 
музыку; 
 
формирование умений эмоционально, выразительно и ритмично исполнять музыкальные 
пьесы на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле под аккомпанемент 
педагогического работника; 
 
развитие у обучающихся стремления и умений применять приобретенный опыт в 
музыкально-ритмической деятельности во внеурочное время, в том числе при реализации 
совместных проектов со сверстниками. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой практики, литературного 
чтения и окружающего мира. Требования к контролю и оценке знаний определены двумя 
уровнями – в зависимости от индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 
Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному перечню 
требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем обязательных умений. 
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 
«Музыкально – ритмические занятия» определяется в конце учебного года в связи с 
неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью структуры дефекта. 
 Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. 
Содержание 
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Основное содержание коррекционного курса (1 дополнительный класс ) 
 1. Музыкально-коррекционные игры 
 Формирование предпосылок к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, другие 
слушают; ребёнок – солист в музыкально – ритмических упражнениях и музыкально – 
коррекционных играх; 
Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 
выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан; 
Формирование навыка игры на музыкальных инструментах ровными долями: деревянные 
коробочки, клавесы, ксилофоны, металлофоны; 
Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, 
круговые трещётки, рубель; 
Формирование навыка организованно строиться перед началом упражнения; 
Формирование навыка построения в круг; 
Формирование навыка сохранять правильную дистанцию в кругу; 
Движения в кругу: 
-Хоровод: спокойная ходьба, держась за руки 
-Выставление ноги на пятку, на носок 
-Хлопки в ладоши, полуприседания, 
прыжки в кругу 
-Лёгкий бег по кругу, не держась за руки 
Формирование навыка ориентировки в направлении движений вперед, назад, в круг, из 
круга 
Выполнение упражнений на координацию движений 
Выполнение упражнений на расслабление мышц 
2. Драматизации  
Основное содержание курса ( 1 класс ) 

1. Музыкально – коррекционные игры 
Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 
восприятию музыки: « стук дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 
капели» (треугольник) 
Формирование у детей предпосылок к общению сосверстниками: один ребёнок стучит, 
другие слушают. 
Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 
выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 
Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный 
размер с первой сильной долей 
Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 
ксилофоны, металлофоны 
Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны (в т.ч. «дрова»), металлофоны, 
круговые трещётки, рубель 
Правильное исходное положение 
Построение и перестроение 
Закрепление навыка построения в круг 
Ориентировка в направлении движений вперед, 
назад, в круг, из круга 
Движения в кругу: 
-Хоровод держась за руки под спокойную музыку 
-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 
-Выставление ноги на пятку, на носок 
-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 
-Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 
Выполнять ритмические движения в соответствии с различным характером музыки 



 

613  

Участвовать в музыкальных играх с предметами 
Выполнять логоритмические и ритмопластические упражнениях по показу учителя 
Выполнять несложную роль в музыкальных играх 
Знакомство с танцевальными движениями 
Разучивание детских танцев 
2. Драматизации  
Основное содержание курса ( 2 класс ) 
1 Музыкально –коррекционные игры 
Формирование интереса к звучанию музыкальных инструментов, эмоциональному 
восприятию музыки: «стук дождя» (барабаны), шорох листьев» (тамбурины), «звон 
капели» (треугольник) 
Формирование у детей навыка к общению со сверстниками: один ребёнок стучит, другие 
слушают. 
Формирование навыка прислушиваться к звучанию музыкальных инструментов: 
выполнять ходьбу, бег, марш под бубен, треугольник, барабан 
Формирование навыка игры сильной доли в такте: двудольный или четырёхдольный 
размер с первой сильной долей 
Формирование навыка игры ровными длительностями: деревянные коробочки, клавесы, 
ксилофоны, металлофоны 
Формирование навыка игры «глиссандо»: ксилофоны, металлофоны, круговые трещётки, 
рубель 
Правильное исходное положение 
Построение и перестроение 
Закрепление навыка построения в круг 
Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга 
Движения в кругу: 
-Хоровод держась за руки под спокойную музыку 
-Быстрый шаг по кругу со сменой направления 
-Выставление ноги на пятку, на носок 
-Хлопки в ладоши, полуприседания, прыжки в кругу 
-Лёгкий бег, поскоки по кругу, не держась за руки 
Выполнять ритмические движения в соответствии с различным характером музыки 
Участвовать в музыкальных играх с предметами 
Выполнять логоритмические и ритмопластические 
упражнениях по показу учителя 
Выполнять несложную роль в музыкальных играх 
Знакомство с танцевальными движениями 
Разучивание детских танцев 
2. Драматизации  
Основное содержание курса ( 3 класс ) 
1. Музыкально –коррекционные игры 
Игровые музыкально – двигательные 
Упражнения «Тише, тише, мама спит»: ходьба И. Козловский «Контрданс» -марш 
«Бодрый марш» музыка С. Шварца игра на инструментах шумового оркестра: «Детские 
игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой игра на развитие коммуникативных 
навыков «В 
хороводе были мы» игровые музыкально – двигательные упражнения: выставление ноги 
на носок, вбок, приставить «Ножка» бразильский танец игра на концентрацию внимания 
«третий лишний» игра на определение силы звука «Кошки – 
мышки» игра на умение различать характер мелодии «Три поросёнка»: каждому 
персонажу своя тема –марш. Пляска. Хоровод разучивание танца «Полька» хорватская 
нар.мелодия игра на инструментах шумового оркестра «Тирольский вальс» музыка Ф. 
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Пуленка 
2 Драматизации  
Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День учителя» 
Уроки- репетиции к общешкольному празднику «Новый год» 
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику «Выпускной» 
Тематические занятия «Весёлые дудочки»  
Цель: упражнять детей в различении двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 
Основное содержание курса ( 4 класс ) 
1. Музыкально – коррекционные игры 
Игровые музыкально – двигательные 
упражнения : ходьба -марш «Маршируем по-разному» «Метели» игра на инструментах 
шумового оркестра: «Детские игровые песенки» в обработке Н. Украинцевой игра на 
развитие коммуникативных навыков «Покружились-поклонились» игровые музыкально – 
двигательные упражнения: выставление ноги на носок, вбок, приставить «Ножка» 
бразильский танец игра на концентрацию внимания «третий лишний» игра на 
определение силы звука «Кошки – мышки» игра на умение различать характер мелодии 
«Три поросёнка»: каждому персонажу своя тема –марш. Пляска. Хоровод разучивание 
танца «Полька» хорватская нар. Мелодия игра на инструментах шумового оркестра 
«Тирольский вальс» музыка Ф. Пуленка 
2 Драматизации  
Уроки – репетиции к общешкольному празднику «День учителя» 
Уроки- репетиции к общешкольному празднику «Новый год» 
Уроки – репетиции к празднику «8 Марта» 
Уроки - репетиции к общешкольному утреннику «Выпускной» 
Тематические занятия 
«Весёлые дудочки» 
 Цель: упражнять детей в различении двух ритмических рисунков 
Обобщающий урок по теме «Музыка весны» 
Планируемые результаты освоения курса "Музыкально-ритмические занятия" 
Освоение обучающимися рабочей программы, предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных. 
Предметные результаты рабочей программы по музыкально – ритмическому развитию 
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. 
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (1д класс) 
Достаточный уровень: 
• различать вступление, окончание песни 
• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью 
учителя 
• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
• участвовать в общешкольных утренниках 
Минимальный уровень: 
• включаться в работу на занятиях к выполнению заданий. 
• не мешать, при выполнении различных заданий, одноклассникам. 
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• проявлять любознательность и интерес к новым видам деятельности. 
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (1 класс) 
Достаточный уровень: 
• различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 
• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 
инструкции учителя 
• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
• участвовать в общешкольных утренниках 
Минимальный уровень: 
• различать вступление, окончание песни 
• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 
Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально –ритмические 
занятия» (1дополнительный класс) 
Сформированность универсальных учебных действий у детей с РАС на ступени 
начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 
начальной школе. Как вариант, некоторые итоги можно подвести в 1 дополнительном 
классе: 
1) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
2) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
3) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – коррекционные 
занятия» (1 класс) 
1) формирование образа себя, осознание себя как ученика 
2) развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
3) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4) формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия; 
Предметные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (2 класс) 
Достаточный уровень 
• различать разнообразную по характеру и звучанию музыку 
• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по инструкции 
учителя 
• участвовать в музыкальных коммуникативных играх 
• участвовать в общешкольных утренниках 
Минимальный уровень: 
• различать вступление, окончание песни 
• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 
Личностные результаты освоения коррекционного курса «Музыкально – ритмические 
занятия» (2 класс) 
• формирование образа себя, осознание себя как ученика 
• развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия. 
Предметные результаты освоения курса коррекционного курса 
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«Музыкально – ритмические занятия» (3-4классы) 
Достаточный уровень: 
• правильно стоять при исполнении 
• правильно держать инструменты шумового оркестра 
• легко запоминать и пропевать петь короткие мелодии с текстом 
• исполнять знакомые песни с соблюдением динамических оттенков 
• уметь показать основные ритмо – пластические движения 
• ориентироваться в кругу и за кругом. также в колонне и в шеренге 
• самостоятельно выполнять общеразвивающие движения под музыку по словесной 
инструкции учителя 
Минимальный уровень: 
• знать логопедические жесты, обозначающие гласные звуки 
• различать вступление, окончание песни 
• участвовать в процессе пения гласными, словами или жестами 
• выполнять общеразвивающие движения по показу или с помощью учителя 
• участвовать в школьных утренниках 
Личностные результаты освоения курса коррекционного курса 
«Музыкально – коррекционные занятия» (3-4 классы) 
• формирование образа себя, осознание себя как ученика 
• развитие элементарных представлений об окружающем мире; 
• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками 
• владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия 
 Положительное отношение к музыкально-ритмическим занятиям. Развитие восприятия 
музыки, интереса и внимания к музыкальному звучанию. Развитие правильных, 
координированных, выразительных и ритмичных движений под музыку (основных, 
элементарных гимнастических и танцевальных), умений выполнять построения и 
перестроения, исполнять под музыку несложные композиции народных, бальных и 
современных танцев, импровизировать движения под музыку. Умения эмоционально, 
выразительно и ритмично исполнять музыкальные пьесы на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле под аккомпанемент учителя. Развитие у обучающихся 
стремления и умений применять приобретенный опыт в музыкально-ритмической 
деятельности во внеурочное время, в том числе, при реализации совместных проектов со 
сверстниками. 
 
 
         Коррекционный курс "Социально-бытовая ориентировка" (фронтальные 
занятия). 
Цель курса: 
 - формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических умений, 
способствующих бытовой и социальной адаптации. 
Основные задачи реализации содержания курса: 
 
формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 
специально организованной практической социально-бытовой деятельности, развитие 
жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 
способствующих социальной адаптации; 
 
развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе выполнения 
различных поручений, связанных с бытом семьи; 
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формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 
повседневной жизни; 
 
знакомство с трудом родителей (законных представителей) и других взрослых; 
 
формирование элементарных экономических и правовых знаний, необходимых для 
жизнедеятельности обучающихся. 
Реализация программы курса осуществляется с учетом особенностей развития, обучающихся с 
расстройством аутистического спектра. Компенсация особенностей развития достигается путем 
организации обучения разным по уровню сложности видом труда, с учетом интересов 
воспитанников, в соответствии с их психофизическими возможностями, с использованием 
индивидуального подхода, эмоционально-благополучного климата в классе, разнообразных форм 
деятельности, ситуаций успеха, обеспечением близкой и понятной цели деятельности, 
использованием различных видов помощи, стимуляции познавательной активности, 
использования игровых приемов, дидактических игр, развития психических процессов, большого 
количества наглядности. Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных 
коррекционных занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей 
и возможностей обучающихся с РАС. Расстройство аутистического спектра накладывает 
специфические особенности на ориентировку человека в бытовой и социальной сферах жизни.  
Особенности обучающихся с РАС, препятствующие успешной социально-бытовой адаптации: 
 - Трудности в освоении новых видов деятельности и навыков;  
- Гиперестезии; 
 - Нарушение функции планирования и самоконтроля;  
- Сниженная способность к имитации; 
 - Трудности при возникновении внештатных ситуаций; 
 - Трудности при переносе навыков из учебной ситуации в жизненную; 
 - Стереотипность; 
 - Особенности эмоциональной сферы.  
Для освоения курса «Социально – бытовая ориентировка» обучающимися с расстройством 
аутистического спектра (вариант 8.3) необходимо обеспечить следующие материально-
технические условия реализации, адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования: 
 -организации пространства, в котором обучается ребенок с расстройством аутистического 
спектра; -организации временного режима обучения; 
 -организации рабочего места обучающегося с расстройством аутистического спектра; 
 -техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные инструменты 
обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей; 
 -обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся; 
 -специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим 
материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с расстройством 
аутистического спектра. 
Учебная программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» разработана 
для 1 (1 дополнительный) - 4 классов составлена на основе АООП НОО обучающихся с РАС 
(вариант 8.3), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. На 
реализацию курса с 1 (1 дополнительный) - 4 класса отводится 1 занятие в неделю. 
Содержание 
Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 
достаточной степени, представляет основы социально-бытовой ориентировки 
необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих ступенях 
обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни 
в современном обществе. 
Содержание курса 1 (1 дополнительный) класс – 33 часа. 
Входная диагностика (1час). 
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Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 
курса, в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (31час). 
Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (8ч). Поведение в школе. Поведение в столовой. Поведение дома. 
Поведение дома в семье. Моя школа.  
Мой класс. (7ч). Экскурсия по школе. Знание школьных помещений. Соблюдение 
режимных моментов и требований. Рабочее место, порядок на рабочем месте. Школьные 
принадлежности. Создание макета «Моя школа». Школьный режим. Рабочее место. 
Дидактические игры «Так или не так?», «Где ты был?». 
Личная гигиена (9 ч). Части тела. Предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и 
банное), зубная щётка и паста, шампунь, мочалка. Уход за руками, ногами, зубами, 
ушами, глазами, волосами. Ноги и их значение. Зубы и их значение. Необходимость и 
периодичность чистки зубов. Уши и их значение. Правила чистки ушей. Правила 
расчёсывания волос. «Играем в парикмахерскую». 
Я и моя семья (7 ч). Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание 
своего возраста. Знание своего адреса. Мой адрес. Дидактическая игра «Портрет». 
Любимые занятия. Ближайший мир ребёнка – семья. Состав семьи. Семейные традиции, 
праздники. 
Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие 
социальнобытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности 
обучающегося. 
Содержание курса 2 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 
курса, 
в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 час). 
Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (7 ч). Культура общения со взрослыми и сверстниками. Поведение в 
школе. Поведение дома. Поведение дома в семье. 
Личная гигиена (6 ч). Правила ухода за ногтями и кожей рук (стрижка ногтей, средства 
ухода за руками и способы их применения). Правила закаливания организма, правила 
обтирания; виды спорта; личная гигиена учащихся во время физкультурных занятий, 
походов. Практические занятия. 
Проведение занятий по обучению детей уходу за телом, выполнение процедур 
закаливания и др. 
Одежда и обувь (10 ч). Смена одежды и обуви по сезонам. Мелкий ремонт одежды 
(пришивание пуговиц, вешалок, петель и крючков). Правила применения мыла, 
стирального порошка. Стирка цветных хлопчатобумажных и шерстяных изделий. Сушка, 
глажение небольших вещей (платков, воротничков, носков и др.). Складывание чистого 
белья. Уход за различного вида обувью и головными уборами. Практические занятия. 
Пришивание пуговиц, петель, вешалок на одежду, подшивание брюк, платья, зашивание 
по распоротому шву. Стирка и утюжка изделий из цветной хлопчатобумажной и 
шелковой ткани. Пользование утюгом. 
Питание (6 ч). 
Санитарно-гигиенические требования к приготовлению пищи (мытье рук перед 
приготовлением пищи и перед едой). Знакомство с кухней, посудой. Чистка и мытье 
посуды. 
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Хранение пищи и продуктов питания. Соблюдение чистоты и порядка. 
Значение растительной пищи в питании человека. Правила приготовления овощных блюд 
(из сырых и отварных овощей). Сервировка стола к обеду. Правила поведения за столом. 
Практические занятия. Отваривание овощей, приготовление из картофеля пюре. 
Приготовление салатов и винегретов из сырых и отварных овощей. 
Семья (3 ч). Состав семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и др.). 
Личные взаимоотношения в семье. Распределение хозяйственно-бытовых обязанностей. 
Практические занятия. Игры-драматизации по общению и выполнению семейных 
бытовых обязанностей. 
Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие 
социальнобытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности 
обучающегося. 
Содержание курса 3 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 
курса, 
в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 
Включает следующие подразделы: 
Культура поведения (3 ч). Закрепление правил поведения в общественных местах при 
посещении кинотеатра, музея, библиотеки. Правила поведения в зрительном зале, фойе, 
буфете, гардеробе, залах музея, читальном зале. Соблюдение правил поведения за столом 
(правильная осанка, пользование столовыми приборами, салфеткой, красивый и 
аккуратный прием пиши). Практические занятия. 
Посещение общественных мест, отработка поведения во время приема пищи. 
Личная гигиена (5 ч). Режим дня. Личная гигиена. Утренняя зарядка. Ее значение для 
здоровья и жизни человека. Знать комплекс упражнений и выполнять их. Содержание в 
чистоте и порядке личных (индивидуального пользования) вещей. 
Семья (6 ч). Моя семья. Дни рождения. Родственники. Знать фамилии, имена и отчества 
всех самых близких родственников. Места жительства. Профессии всех родственников. 
Транспорт и ПДД (8 ч). Назначение транспорта. Городской транспорт. Пассажирский 
транспорт. Светофор. Переход. Правила перехода улицы. Дорожные знаки для пешеходов. 
Растения (5 ч). Декоративные растения. Комнатные цветы. Уход за растениями. Овощи и 
фрукты. Виды овощей и фруктов. Знать какие овощи и фрукты, и в каком виде 
употребляем в пищу. 
Медицина и помощь (5 ч.). Наше здоровье. Поликлиника, аптека, больница. Их 
назначение. 
Итоговая диагностика (1 час). 
Выявление уровня личностных и предметных результатов обучающихся. В случае 
необходимости, коррекция, конкретизация, уточнение программы. 
Количество часов, которое отводится на подразделы, включенные в «Развитие 
социальнобытовой ориентировки», варьируется в зависимости от уровня готовности 
обучающегося. 
Содержание курса 4 класс– 34 часа. 
Входная диагностика (1час). 
Выявление уровня готовности обучающихся, конкретизация и уточнение программы 
курса, 
в случае необходимости. 
Развитие социально-бытовой ориентировки (32 часа). 
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Включает следующие подразделы: 
Личная гигиена (3 ч). Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических 
требований (освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за 
едой, на ходу, на ярком солнце). Недопустимо чтение старых книг с рваными, 
пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). Гигиенические требования во время 
самообслуживания. Соблюдение чистоты помещения (для охраны зрения). 
Питание (6 ч). Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов 
консервирования овощей, последовательного приготовления консервов разными 
способами (квашение, соление). Умение составить меню, учитывая рациональность 
питания и наличие продуктов. 
Жилище (8 ч). Повседневные обязанности по уборке спален, игровой, классной и других 
помещений. Уход за цветами. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, мытье стекол, 
зеркал, подбор моющих средств. Способы утепления окон. Чистка пылесосом мягкой 
мебели. Подметаем и пылесосим комнату. Где должны лежать вещи и письменные 
принадлежности. 
Безопасность жизнедеятельности (4 ч). Предвидеть опасность. Правила безопасности на 
воде. Как пешеходы и водители поделили улицу. О чем говорят дорожные знаки. 
Семья (8 ч). Взаимопомощь, доброта. Пример и авторитет отца, матери. Посильный 
домашний труд в семье (уборка своей постели, содержание в порядке вещей, помощь в 
уборке комнаты, умение накрывать на стол перед едой.). Обращение к старшим утром и 
вечером: «Доброе утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к 
старшим (отцу, матери, бабушке, дедушке). 
Транспорт (3 ч). Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, 
основные службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера 
поезда, времени отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, 
плацкартный, купейный, мягкий). Порядок приобретения билета. 
Планируемые результаты освоения коррекционного курса "Социально-бытовая 
ориентировка" 
 Формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, их 
использование в ходе специально организованной практической социально-бытовой 
деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной 
деятельности, повышение уровня социальной адаптации. 
 
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 
определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся 
класса и сложностью структуры дефекта. 
Предметные результаты по социально - бытовой ориентировке включают освоение 
обучающимися с расстройством аутистического спектра специфические умения, знания и 
навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 
категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в 
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 
достижений. 
Минимальный уровень: 
− иметь представления о назначении объектов изучения; 
− иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения; 
− иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 
− владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, 
чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 
− иметь представления об уходе за одеждой и обувью; 
− иметь представления об улице и ее частях; 
− иметь представления о видах жилых помещений в городе; 
− применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 
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Достаточный уровень: 
− участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
− участвовать в практической деятельности. 
С учётом психофизических особенностей, обучающихся личностные результаты, 
включают: 
− овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; 
− овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка 
в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, 
составляют основу этих результатов. 
Метапредметные результаты связаны с овладением обучающимися «академическим» 
компонентом каждой образовательной области и включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
Личностные учебные действия: 
− проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
− положительное отношение к окружающей действительности; 
− проявление элементов личной ответственности при поведении в новом 
социальном окружении (классе, школе); 
− положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней; 
− включение в общеполезную социальную деятельность; 
Коммуникативные учебные действия: 
− вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 
ученик-класс, учитель-класс); 
− вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 
взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 
− использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем; 
− обращаться за помощью и принимать помощь; 
− сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
− доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
− использовать доступные источники и средства получения информации для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные учебные действия: 
− адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т.д.); 
− активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, творческой, 
учебной). 
Познавательные учебные действия: 
− работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
         Коррекционный курс "Развитие познавательной деятельности" 
(индивидуальные занятия). 
Пояснительная записка 
Цель курса - развитие познавательных способностей обучающихся с РАС путем формирования 
правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 
действительности, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта 
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в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Что окажет положительное влияние на его 
психическое развитие и более эффективную социализацию в обществе. 
Основные задачи реализации содержания: 
 
коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, 
представлений, внимания, памяти, мышления и других); 
 
активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей 
каждого обучающегося. 
Курс «Развитие познавательной деятельности» направлен на коррекцию, компенсацию и 
преодоление специфических особенностей детей с РАС, а также способствует познанию 
детьми окружающего мира во всем многообразии его качеств и свойств. Результативность 
курса достигается путем организации обучения разным по уровню сложности видом 
труда, с учетом интересов воспитанников, в соответствии с их психофизическими 
возможностями, с использованием индивидуального подхода, эмоционально-
благополучного климата в классе, разнообразных форм деятельности, ситуаций успеха, 
обеспечением близкой и понятной цели деятельности, использованием различных видов 
помощи, стимуляции познавательной активности, использования игровых приемов, 
дидактических игр, развития психических процессов, большого количества наглядности. 
По каждому разделу курса предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. 
Используемый комплексный подход способствует целостному психическому развитию 
обучающихся. 
Характерными особенностями курса являются: 
-практико-ориентированная направленность содержания занятий; 
-применение полученного опыта практической деятельности в быту, игре, учебной 
деятельности. 
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для 
имеющегося нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку 
повышение уровня развития познавательной деятельности позволит обучающимся 
успешно обучаться по учебным предметам и освоить АООП НОО РАС вариант 8.3. 
Рабочая программа корректируется и конкретизируется каждый учебный год, уточняется 
после проведения диагностического периода. 
Изменения и уточнения отражаются в приложениях к программе на конкретный учебный 
год. 
Ценностные ориентиры коррекционного курса отражают следующие целевые 
установкисистемы начального общего образования: 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях; 
уважения к окружающим  
 умения слушать и слышать партнёра; 
развитие умения учиться, а именно: 
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности(планированию, контролю, оценке); 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущнонеобходимом жизнеобеспечении. 
Реализация ценностных ориентиров начального общего образования в единстве обучения 
и воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с РАС на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся 
Место коррекционного курса в учебном плане 
Данная программа реализуется на протяжении всего периода начальной ступени 
образования АООП НОО 8.3. Коррекционный курс «Развитие познавательной 
деятельности» рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часов в год для 1-2 классов и 34 часа 
во 2-4 классах. Занятия могут проводиться как в индивидуальном формате, так и в 
формате группы и мини-группы. 
Содержание 

Содержание коррекционного курса представлено следующими обязательными 
разделами: 

1. Познавательная сфера 
В процессе познавательной деятельности происходит познавательное развитие 

ребенка, т.е. развитие его познавательной сферы (познавательных процессов) – наглядного 
и логического мышления, произвольных внимания, восприятия, памяти, воображения. 

2. Активная позиция. Взаимодействие. 
Нет другого пути развития познавательных способностей учащихся, кроме 

организации их активной познавательной деятельности. Умелое применение приемов и 
методов, обеспечивающих активность детей с РАС во время учебного процесса, является 
средством развития познавательных способностей обучаемых: навыки участия в занятии, 
обучение способности удерживать познавательную задачу (инструкцию, правило), 
придерживаться зрительного плана деятельности, обучение способам выполнения задачи, 
желания получить результат. 

Применяя те или иные методы и приемы активизации, необходимо всегда 
учитывать имеющийся уровень развития познавательных способностей учащихся. 
Познавательные задачи подбираются в соответствии с индивидуальным уровнем развития 
познавательных способностей. 

Любая деятельность человека (не только познавательная) складывается из 
отдельных действий, каждое из указанных действий можно разложить на отдельные 
психические процессы: ощущение, восприятие, представление, мышление, память, 
воображение и т.д. 

Среди всех познавательных психических процессов ведущим является мышление. 
Следовательно, активизировать познавательную деятельность учащихся - это значит, 
прежде всего, активизировать их мышление. 

Сама же деятельность возможна, благодаря важным ее компонентам, поэтому 
активизация деятельности ребенка, это обучение ставить цель; мотивирование на 
организацию, продолжение, реализацию замысла; обучение способам действий и 
познавательным умениям; создание условий для успешной деятельности ребенка 
(предметно-развивающая среда); достижению результата. 

Система работы психолога по активизации познавательной деятельности 
неразрывно связана со способностью взаимодействовать с педагогом. Данная работа 
должна строиться с учетом планомерного постепенного и целенаправленного повышения 
вовлеченности и параллельного взаимодействия ребенка со взрослым, совместного 
внимания, проявления сотрудничества со взрослым и реализуется в упражнениях на 
совместную деятельность и взаимодействие. 

2. Познавательный интерес. Мотивация. 
Кроме того, развивать познавательную деятельность учащихся - это значит 

формировать у них мотивы учения. Учащиеся должны не только научиться решать 
познавательные задачи, у них нужно развить желание решать эти задачи. Воспитание у 
учащихся мотивов учения в настоящее время является одной из главных задач. 

Мотив познавательной деятельности детерминирован (обусловлен) потребностями 
другой, не менее значимой для ребенка деятельности, в первую очередь игровой.У детей с 
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РАС процесс перехода от игровой деятельности к учебной может быть более длителен и 
часто планирование деятельности нарушено из-за проблем с генерализацией. Задачей 
педагога является помочь создавать и поддерживать компоненты деятельности, 
стимулировать активность ребенка через создание развивающей структурированной 
среды. 

Основная форма работы в данном разделе парная игра с педагогом, игра по 
правилу, настольные игры ходилки. А закрепляется мотивация и познавательный интерес 
в самостоятельной деятельности. 

Важным компонентом познавательной деятельности является познавательный 
интерес - направленность на материал (игровой, математический и т.д.), связанная с 
положительными эмоциями и порождающая познавательную активность ребенка. 
Развитие познавательного интереса происходит через игровую деятельность, с 
использованием стимульного и наглядного материала и сопровождается эмоциональным 
подкреплением. 

Отличительной особенностью данной программы является развитие 
познавательных способностей через задания не учебного характера, поэтому серьёзная 
работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим 
школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 
на развитие и личностно-мотивационную сферу. 

Данный раздел предполагает обучать детей с использованием приемов повышения 
познавательного интереса: 

- прием новизны – включение в содержание учебного материала интересных 
способов преподнесения материала (липучки, заламинированные листы, листы для работы 
со стирающимся маркером, яркость и оригинальность пособий); 

- прием значимостидля ребенка– отработка навыков на том материале, который 
значим для ребенка, создает для него эмоциональную поддержку и дополнительную 
мотивацию; 

- прием визуализации – детям с РАС легче усваивать материал, осваивать новые 
навыки и способы деятельности, если дать им необходимую зрительную поддержку, 
структуру, план действий; 

- прием натурализации – выполнение заданий с использованием натуральных 
объектов, гербариев, коллекций, бытовых предметов, реалистичных картинок и 
иллюстраций. Данный прием компенсирует сложности детей с генерализацией. 

В целях активизации познавательной деятельности применяются загадки, ребусы, 
кроссворды; используются игровые моменты, в начале занятия. 
 
Планируемые результаты освоения Коррекционного курса "Развитие 
познавательной деятельности" 
 Развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, 
внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной деятельности с 
учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 
Личностные результаты: 
выражение готовности преодолевать учебные затруднения, 
наличие умения сотрудничать, 
проявление положительного отношения к учебному труду, 
проявление бережного отношения к школьным принадлежностям, 
развитие элементов контроля поведения, 
овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных и бытовых ситуациях, умением не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
овладение способами регуляции своего эмоционального состояния. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
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ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями. 
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционному курсу 
определяется в конце учебного года, в связи с неоднородностью состава обучающихся и 
сложностью структуры дефекта. 
Предметные результаты: 
Развитие отдельных сторон психической деятельности, коррекция нарушений 
познавательной и эмоционально-личностной сферы. 
 Освоение социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений 
неадекватных форм поведения. 
Минимальный уровень: 
иметь представления о назначении объектов изучения; 
иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения 
применять элементарные практические навыки с помощью учителя 
Достаточный уровень: 
участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка; 
участвовать в практической деятельности. 
Личностные учебные действия: 
- проявление самостоятельности в выполнении простых учебных заданий; 
- положительное отношение к окружающей действительности; 
- проявление элементов личной ответственности при поведении в новом социальном 
окружении (классе, школе); 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней; 
- включение в общеполезную социальную деятельность; 
Коммуникативные учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик-
класс, учитель-класс); 
- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях 
социальноговзаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и 
др.); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
- доброжелательно относиться, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
- использовать доступные источники и средства получения информации для 
решениякоммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные учебные действия: 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 
ивыходить из-за парты и т.д.); 
- активно участвовать в специально организованной деятельности (игровой, 
творческой,учебной). 
Познавательные учебные действия: 
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное 
схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и 
других носителях). 
Результаты могут уточняться и конкретизироваться с учетом 
индивидуальныхособенностей обучающихся. 

21.9. Рабочая программа воспитания 
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 
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воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 
 
21.10. Программа формирования УУД. 
 

В соответствии с ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 
8.3) обучающимся с РАС с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями) обеспечивается нецензовый уровень начального образования. 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. 

АООП НОО способствует всестороннему развитию данной категории 
обучающихся с РАС, формированию у них жизненных компетенций, обеспечивающих 
овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а также интеграцию в 
социальное окружение, их приобщение к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях. 

Необходимым условием достижения обучающимися качественного образования 
являются формирование базовых учебных действий; достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 
усиление роли информационно-коммуникативных технологий, в том числе при 
использовании специализированных компьютерных инструментов, разработанных для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

Освоение обучающимися АООП, 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 АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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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. 

АООП 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. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с РАС. 
Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является препятствием 
к продолжению образования по данному варианту программы. В том случае, если 
обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами 
по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия 
родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести 
обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на вариант 8.4 АООП НОО. 

 
22. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
С РАС С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 

 
НАРУШЕНИЯМИ) (ВАРИАНТ 8.3) 

 
 
22.1. Учебный план. 
 
Учебный план 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. 
 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
начального общего образования обучающихся с РАС, АОП 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. 
 
 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 АООП 
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 
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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. 
 
 Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
"Формирование коммуникативного поведения", "Музыкально-ритмические занятия", 
"Социально-бытовая ориентировка", "Развитие познавательной деятельности", которые 
являются обязательными и проводятся в форме групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 
 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 
организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-
развивающей области. 
 
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 
счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
 Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
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оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов. 
 
Продолжительность урока во 2 - 5-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 
минут. 
 
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, 
во 2 - 5 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 
составляет 20 минут. 
 
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 
в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе 
каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит 
уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по 
развитию словесной речи в коммуникативной функции. Домашние задания даются с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение 
осуществляется без обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в 
классном журнале. Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания 
познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. 
Цель таких заданий - формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к 
самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 
организационного характера (приготовить и принести к уроку спортивную форму, 
природный материал). Во 2-й четверти - познавательные задания, для выполнения 
которых не требуется специально организованного рабочего места. С 3-й четверти 
допустимо завершение в домашних условиях работы, начатой в классе (за исключением 
предмета "Технология"). Общее время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 
 
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 
обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 
которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 
предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 
(120 минут). 
 
 Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 
том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 
внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут. 
 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
 Календарный учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС (дополнительные 
первые классы, 1 - 4 классы) (вариант 8.3). 

Предметные \      Классы 
  \ 

Количество часов в 
неделю Всего 
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области      \ 
        \ 
Учебные   \ 
предметы    \ 

  I доп. I 
доп. I II III IV 

Обязательная часть 

Язык и речевая 
практика Русский язык 2 2 3 3 3 3 16 

 Чтение 2 2 3 4 4 4 19 

 Речевая практика 3 3 2 2 2 2 14 

Математика Математика 3 3 3 4 4 4 21 

Естествознание Мир природы и человека 2 2 2 1 1 1 9 

Искусство Музыка 2 2 2 1 1 1 9 

 Рисование 2 2 1 1 1 1 8 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
(Адаптивная физическая 
культура) 

3 3 3 3 3 3 18 

Технологии Труд (технология) 2 2 2 1 1 1 9 

Итого 21 21 21 20 20 20 123 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений - - - 3 3 3 9 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающий блок: 5 5 5 5 5 5 30 

Коррекционный курс «Формирование 
коммуникативного поведения» (фронтальные и 
индивидуальные) (психолог, тьютор) 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс «Музыкально-ритмические 
занятия» (фронтальные) 1 1 1 1 1 1 6 

Коррекционный курс «Социально-бытовая 
ориентировка» (фронтальные) (учитель начальных 
классов, тьютор) 

1 1 1 1 1 1 6 

Коррекционный курс «Развитие познавательной 
активности» (индивидуальные) (психолог или 
логопед, дефектолог, учитель, тьютор) 

1 1 1 1 1 1 6 

Другие направления внеурочной деятельности: 5 5 5 5 5 5 30 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 6 
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Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 1 6 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 6 

Тропинка в професиию 1 1 1 1 1 1 6 

Уроки безопасности 1 1 1 1 1 1 6 

Всего 31 31 31 33 33 33 192 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 
При реализации данной федеральной адаптированной образовательной программы 
должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 
содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их особых 
образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

22.2 Календарный учебный график. 
 

Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО ТОГАОУ «Школа №3 – 
Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

 
22.3. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 26. Календарный 
план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 
 
 
 
 
 

23. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ФАОП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С РАС С УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТМНР 
(ВАРИАНТ 8.4) 

 
23.1 Пояснительная записка. 
 Цели реализации. 
 
АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) направлена на развитие у них 
необходимых для жизни в семье и обществе знаний, практических представлений, умений 
и навыков, позволяющих достичь максимально возможной самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни. Образование обучающихся с РАС (вариант 8.4) 
связано с практическим овладением доступными навыками коммуникации, социально-
бытовой ориентировки, умением использовать сформированные умения и навыки в 
повседневной жизни. 
 
Смыслом образования такого обучающегося является индивидуальное поэтапное и 
планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов в 
доступных для каждого обучающегося с РАС с выраженной умственной отсталостью 
пределах. Требуется специальная работа по введению обучающегося в более сложную 
предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 
программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся пределах. 
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В силу наличия тяжелых нарушений развития для обучающихся данной группы показан 
индивидуальный уровень итогового результата общего образования. Благодаря этому 
варианту образования все обучающиеся с РАС с умеренной, тяжелой или глубокой 
умственной отсталостью и другими тяжелыми нарушениями развития, вне зависимости от 
тяжести состояния, могут вписаться в образовательное пространство, где принципы 
организации предметно-развивающей среды, оборудование и технические средства, 
программа обучения, содержание и методы работы определяются индивидуальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями обучающихся. 
 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития обусловливают необходимость разработки 
СИПР. 
 
СИПР разрабатывается на основе АООП НОО (вариант 8.4) и нацелена на образование 
обучающихся с РАС с учетом их уровня психофизического развития и индивидуальных 
образовательных потребностей. 
 
Целью реализации СИПР является включение обучающихся с РАС, обучающихся по 
варианту 8.4, в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное 
расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов, достижение 
обучающимися самостоятельности в доступных для них пределах в решении 
повседневных жизненных задач. 
 
Итоговые достижения обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) принципиально 
отличаются от требований к итоговым достижениям обучающихся с РАС без 
дополнительных нарушений. Они определяются индивидуальными возможностями 
обучающегося и тем, что его образование направлено на максимальное развитие 
жизненной компетенции. Овладение знаниями, умениями и навыками в различных 
образовательных областях регламентируется рамками полезных и необходимых умений и 
навыков для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков 
коммуникации, самообслуживания, бытовой и доступной трудовой деятельности, а также 
перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность 
(компонент "жизненная компетенция") готовит обучающегося с РАС (вариант 8.4) к 
использованию приобретенных в процессе образования способностей для активной жизни 
в семье и обществе. 
 
Общим результатом образования такого обучающегося может стать набор компетенций, 
позволяющих максимально самостоятельно (соразмерно психическим и физическим 
возможностям) решать задачи, обеспечивающие нормализацию его жизни. 
 
 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4) 
и СИПР. 
 
Обучающийся с РАС, имеющий умеренную, тяжелую и глубокую умственную отсталость 
(интеллектуальные нарушения), ТМНР, получает образование по адаптированной 
основной образовательной программе (вариант 8.4), на основе которой образовательная 
организация разрабатывает СИПР, учитывающую его общие и специфические 
образовательные потребности. 
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СИПР составляется на ограниченный период времени (полгода, один год), который 
определяется решением ПМПК образовательного учреждения. В ее разработке 
принимают участие все специалисты, работающие с обучающимся в образовательной 
организации, при участии его родителей (законных представителей). 
 
Принципы и подходы к построению АООП начального общего образования для 
обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития 
(вариант 8.4) предполагают учет их особых образовательных потребностей, которые 
проявляются в большом разнообразии возможностей освоения содержания образования. 
Разработка СИПР базируется на следующих положениях: 
 
учет типологических и индивидуальных особенностей развития обучающихся, особых 
образовательных потребностей; 
 
обеспечение образования вне зависимости от тяжести нарушений развития, вида 
образовательного учреждения; создание образовательной среды в соответствии с 
возможностями и потребностями обучающихся; 
 
введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в АООП для 
обучающихся с РАС (варианты 8.2, 8.3); 
 
необходимость использования специальных методов, приемов и средств обучения, 
обеспечивающих реализацию "обходных путей" обучения; 
 
адекватность программы возможностям обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития и умственной отсталостью, ее соответствие 
запросам семьи и рекомендациям специалистов; 
 
неоднородность состава данной группы обучающихся; широкий диапазон возможностей 
освоения обучающимися федеральных адаптированных образовательных программ 
начального общего образования в различных условиях обучения; 
 
иное соотношение "академического" и компонента "жизненной компетенции" в АООП 
для обучающихся с РАС по варианту 8.4 по сравнению с вариантами 8.2 и 8.3; 
 
направленность процесса обучения на формирование практических умений и навыков, 
способствующих нормализации и улучшению ежедневной жизни обучающегося; 
 
учет потенциальных возможностей обучающихся и "зоны ближайшего развития"; 
 
использование сетевых форм взаимодействия специалистов общего и специального 
образования; 
 
включение родителей (законных представителей) как участников образовательного 
процесса. 
 
Разработка СИПР рассматривается как необходимое условие получения образования 
обучающимися с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития. 
 
Вариант 8.4 предполагает планомерное введение обучающегося в более сложную 
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социальную среду, дозированное расширение повседневного жизненного опыта и 
социальных контактов обучающегося в доступных для него пределах, в том числе работу 
по организации регулярных контактов обучающихся с РАС со сверстниками и взрослыми. 
 
Обязательной является специальная организация среды для реализации особых 
образовательных потребностей обучающегося, развитие его жизненной компетенции в 
разных социальных сферах (образовательной, семейной, досуговой, трудовой и других). 
 
Специальные условия обучения и воспитания включают использование, с учетом 
медицинских показаний, аппаратуры разных типов коллективного и индивидуального 
пользования, при необходимости дополнительных ассистивных средств и средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации. 
 
 
Психолого-педагогическая характеристика для обучащихся с РАС (вариант 8.4) 

Обучающиеся почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 
людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 
обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 
их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Таких обучающихся 
можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к развернутому взаимодействию крайне 
трудно. При активной попытке организации внимания и поведения такой обучающийся 
может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он успокаивается. 

 
При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия 
обучающиеся с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, так же, как и 
навыками коммуникации. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 
изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 
компьютера, эти обучающиеся могут показывать понимание происходящего значительно 
более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать 
способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с 
коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 
приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

 
Задачами специальной работы с такими обучающимися является постепенное вовлечение 
их во все более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, 
выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков и максимальная 
реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, 
интеллектуального и социального развития. Реализация этих задач требует 
индивидуальной программы обучения, которая должна предусматривать и постепенную 
адаптацию такого обучающегося в группе сверстников. Следуя за ними, обучающемуся 
даже с наиболее выраженными проявлениями РАС легче выполнять требования 
взрослого. В зависимости от уровня интеллектуального развития обучающиеся этой 
группы могут осваивать варианты 8.3 или 8.4 образовательной программы. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с РАС. 
 

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: 
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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 
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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; 
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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. 
        23.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО для 
обучающихся с РАС (вариант 8.4). 
 
В соответствии со ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 
8.4) обучающимся с РАС обеспечивается нецензовый уровень начального образования. 
Результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития в варианте 8.4 оцениваются как итоговые на момент завершения общего 
образования. 
 
Планируемые результаты освоения обучающимися с РАС (вариант 8.4) адаптированной 
основной образовательной программы должны: 
 
1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом, системой оценки результатов освоения АООП НОО 
обучающихся с РАС (вариант 8.4) и составленной на ее основе индивидуальной 
образовательной программы; 
 
2) являться основой для разработки АООП (вариант 8.4) образовательной организацией. 
 
Структура и содержание планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы отражают требования ФГОС начального общего образования 
обучающихся с РАС и другими тяжелыми нарушениями развития, передают специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов), соответствовать возможностям обучающихся с РАС и другими тяжелыми 
нарушениями развития. 
 
Результаты оцениваются по освоению обучающимися с РАС содержательных линий семи 
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областей образования, определенных структурой адаптированной образовательной 
программы начального общего образования (вариант 8.4). 
 
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования для обучающихся 
с ОВЗ применительно к варианту 8.4 АООП результативность обучения может 
оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 
развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. В связи с этим 
требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 
описание возможных результатов образования данной категории обучающихся. 
 
       23.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАОП 
НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.4). 

 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися с РАС адаптированной основной 
образовательной программы (вариант 8.4) осуществляется ТОГАОУ «Школа №3 – Центр 
профнавигации и развития карьеры». 

 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 
образовательной программы должно быть достижение результатов освоения СИПР. 

 
Система оценки результатов должна включать целостную характеристику выполнения 
обучающимся специальной индивидуальной образовательной программы, отражающую 
взаимодействие следующих компонентов образования: 

 
что обучающийся должен знать и уметь на данном уровне образования; 
что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 
При оценке результативности обучения обучающихся с РАС и тяжелыми и 
множественными нарушениями развития особо важно учитывать, что у обучающихся 
могут быть вполне закономерные затруднения в освоении отдельных предметов и даже 
областей, но это не должно рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и 
развития в целом. 

 
Для выявления возможной результативности обучения должен быть учтен ряд факторов: 

 
необходимо учитывать особенности текущего психического и соматического состояния 
каждого обучающегося; 

 
в процессе предъявления заданий должны использоваться все доступные обучающемуся 
средства невербальной коммуникации (естественные жесты, фотографии, рисунки, 
пиктограммы) и речевые средства (устная и, при возможности, письменная речь); 

 
формы выявления возможной результативности обучения должны быть вариативными 
для различных обучающихся, разрабатываться индивидуально, в тесной связи с 
практической деятельностью обучающихся; 

 
способы выявления умений и представлений обучающихся с РАС могут носить как 
традиционный характер, так и быть представлены в другой форме, в том числе в виде 
некоторых практических заданий; 

 
в процессе предъявления и выполнения заданий обучающимся должна оказываться 
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необходимая помощь (дополнительные инструкции и уточнения, выполнение 
обучающимся задания по образцу, после частичного выполнения взрослым, совместно со 
взрослым); 

 
при оценке результативности достижений необходимо учитывать уровень выполнения и 
степень самостоятельности обучающегося (самостоятельно, самостоятельно по образцу, 
по инструкции, с небольшой или значительной помощью, вместе со взрослым); 

 
выявление результативности обучения должно быть направлено не только на определение 
актуального уровня развития, но и "зоны ближайшего развития", то есть возможностей 
потенциального развития; 

 
выявление представлений, умений и навыков обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой и 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 
множественными нарушениями развития в каждой образовательной области должно 
создавать основу для дальнейшей корректировки специальной индивидуальной 
образовательной программы. 

 
Оценка результатов выполнения специальной индивидуальной образовательной 
программы по каждой содержательной линии позволяет составить подробную 
характеристику развития обучающегося, а их анализ также оценить динамику развития 
его жизненной компетенции. 

 
Для оценки результатов развития жизненной компетенции обучающегося возможно 
использовать метод экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она должна 
объединить представителей всех заинтересованных участников образовательного 
процесса, тесно контактирующих с обучающимся, включая членов его семьи. Задачей 
экспертной группы является выработка согласованной оценки достижений обучающегося 
в сфере жизненной компетенции. Основой служит анализ поведения обучающегося и 
динамики его развития в повседневной жизни. Результаты анализа должны быть 
представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, характеризующей 
наличный уровень жизненной компетенции. 
 

 
24. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС С 

УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТМНР (ВАРИАНТ 8.4) 

 
24.1. Рабочая программа по учебному предмету «Речь и альтернативная 
коммуникация» 
 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету "Речь и альтернативная коммуникация" для обучающихся 
с расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития (вариант 8.4) составлена на основе требований к результатам 
освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 
программы воспитания. 
 
Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 
Специфические нарушения развития обучающегося с РАС значительно препятствуют и 
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ограничивают его полноценное общение с окружающими. У обучающихся, имеющих 
нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует 
потребность в коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования 
форм общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 
деятельности. У обучающихся отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 
коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих обучающихся устная 
(звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что 
понимание ее окружающими значительно затруднено либо невозможно. 
 
В связи с этим обучение речи и коммуникации должно включать целенаправленную 
педагогическую работу по формированию у обучающихся с РАС потребности в общении, 
по их вовлечению в совместную деятельность на основе эмоционального осмысления 
происходящих событий, по развитию сохранных речевых механизмов, а также по 
использованию альтернативных и дополнительных средств коммуникации. 
 
Цель обучения - формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием 
средств вербальной и альтернативной и дополнительной коммуникации, умения 
пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. 
 
Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 
индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 
социальных контактов в доступных для обучающегося пределах. Для этого организуется 
специальная работа по введению обучающегося с РАС в более сложную предметную и 
социальную среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее 
программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных обучающемуся с РАС 
пределах, организованное включение в общение. 
 
Программно-методический материал представлен двумя разделами: "Коммуникация" и 
"Развитие речи средствами вербальной и альтернативной коммуникации". 
 
Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 
установления, поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 
программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от возможностей 
обучающегося, подбирается средство коммуникации для реализации поставленной задачи. 
Если обучающийся не владеет устной (звучащей) речью, используются альтернативные 
средства коммуникации. Например, обучение выражению согласия может происходить с 
использованием жеста и (или) пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной 
коммуникации осуществляется индивидуально, а навык использования освоенных средств 
формируется на уроках в рамках предмета "Коммуникация". 
 
Раздел "Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации" включает 
формирование импрессивной и экспрессивной речи. Задачи по развитию импрессивной 
речи направлены на формирование умения понимать обращенную речь в форме слов, 
словосочетаний, предложений, связных высказываний. Задачи по развитию экспрессивной 
речи направлены на формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, 
строить словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы и 
слова. 
 
Обучение импрессивной и экспрессивной речи может проводиться параллельно. В случае 
более сложных речевых нарушений у обучающегося сначала осуществляется работа над 
пониманием речи, а затем над ее использованием в разнообразных речевых ситуациях. 
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С обучающимися, нуждающимися в дополнительной индивидуальной работе, 
осуществляются коррекционно-развивающие занятия, где также формируются 
коммуникативные навыки, в том числе с использованием технологий по альтернативной и 
дополнительной коммуникации. 
 
Материально-техническое оснащение уроков в рамках предмета "Коммуникация" 
включает: 
 
графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 
изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 
напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; 
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи; 
 
технические средства для альтернативной коммуникации: записывающие устройства, 
компьютерные устройства, синтезирующие речь; 
 
информационно-программное обеспечение: компьютерные программы для создания 
пиктограмм, компьютерные программы символов; компьютерные программы для 
общения, синтезирующие речь, обучающие компьютерные программы и программы для 
коррекции различных нарушений речи; 
 
аудио и видеоматериалы. 
 
 Содержание обучения. 
 
Коммуникация. 
 
Привлечение внимания обучающегося сенсорно привлекательными предметами, 
изображениями, речью. Установление зрительного контакта. Реагирование на собственное 
имя. Приветствие собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, 
указательного жеста, карточки с изображением, слова, фразы. Обращение с просьбой о 
помощи. Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение 
очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное 
содержание речи и общение с собеседником. Прощание с собеседником. 
 
Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. 
 
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и явления: 
предметы, материалы, люди, животные, действия, события. Понимание слов, 
обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. Понимание 
слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, 
обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 
количественное выражение. Понимание слов, обозначающих пространственное 
расположение: "на", "над", "внизу - вверху", "рядом", "справа - слева". Понимание 
местоимений: я, ты, свой, мой, это. Понимание содержания словосочетаний, простых и 
сложных предложений. Понимание обобщающих понятий. 
 
Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде отдельных звуков, звуковых 
комплексов, звукоподражания. Употребление слов, обозначающих объекты (субъектов), 
интересных обучающемуся. Употребление слов, обозначающих действия. Употребление 
слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. Употребление слов, 
обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. Употребление слов, 
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обозначающих количество объектов или субъектов. Употребление слов, обозначающих 
места расположения объектов или субъектов ("на столе", "около дома", "на верхней 
полке"). Употребление слов, указывающих на объекты (субъекты) (я, ты, свой, мой, это). 
Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. Использование 
обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии картинок, по плану. Ответы 
на вопросы по содержанию текста. Определение последовательности событий. 
Договаривание слов в предложении. Завершение сюжета рассказа. Составление 
описательного рассказа. Составление рассказа по последовательно 
продемонстрированным действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по контуру, 
по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по памяти). Различение 
напечатанных слов (имя, предмет, действие). 
 
Чтение и письмо. 
 
При обучении чтению и письму можно использовать содержание соответствующих 
предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3). 
 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Требования к результатам освоения предмета "Речь и альтернативная коммуникация" 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся: 
 
1. Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 
личного опыта обучающегося. 
 
Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 
и деятельность человека. 
 
Умение самостоятельного использования усвоенного лексико-грамматического материала 
в учебных и коммуникативных целях. 
 
2. Овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и 
невербальными. 
 
Качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями. 
 
Понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий, пиктограмм, 
других графических знаков. 
 
Умение пользоваться средствами альтернативной коммуникации: карточками с 
изображениями, коммуникативным альбомом, жестами, коммуникативными таблицами, 
воспроизводящими (синтезирующими) речь устройствами (коммуникаторы, 
персональные компьютеры). 
 
3. Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной 
и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 
 
Мотивы коммуникации: познавательные интересы, общение и взаимодействие в 
разнообразных видах деятельности. 
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Умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и 
вербальные средства, соблюдение общепринятых правил коммуникации. 
 
Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения: 
 
использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, речеподражательных 
реакций для выражения индивидуальных потребностей; 
 
пользование индивидуальными коммуникативными карточками, альбомом, таблицами с 
графическими изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 
передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом; 
 
общение с помощью электронных средств коммуникации (коммуникатор, компьютерное 
устройство). 
 
4. Глобальное чтение в доступных обучающемуся пределах, понимание смысла 
узнаваемого слова. 
 
Узнавание и различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, названия 
хорошо известных предметов и действий. 
 
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации. 
 
5. Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму: 
 
Узнавание и различение образов графем (букв). 
 
Графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, 
печатание букв, слов. 
 
6. Обучение чтению и письму. При обучении чтению и письму можно использовать 
содержание соответствующих предметов АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 
8.3). 
 
 
24.2. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий природный мир». 
 
Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету "Окружающий природный мир" для обучающихся с 
расстройствами аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4) составлена на 
основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 
 
Важным аспектом обучения является расширение представлений обучающихся с РАС с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития об окружающем их 
природном мире. Подобранный программный материал по предмету "Окружающий 
природный мир" рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, ее 
многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 
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Цель обучения: формирование представлений о живой и неживой природе, о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
 
Основными задачами программы являются: формирование представлений об объектах и 
явлениях неживой природы, формирование временных представлений, формирование 
представлений о растительном и животном мире. Программа представлена следующими 
разделами: "Растительный мир", "Животный мир", "Временные представления", "Объекты 
неживой природы". 
 
В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 
знания о явлениях природы (снег, дождь, туман), о цикличности в природе - сезонных 
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся 
знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 
в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание обучающегося 
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений. Наблюдая за трудом 
взрослых по уходу за домашними животными и растениями, обучающийся учится 
выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление 
аквариумных рыбок, животных. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 
природе, бережному и гуманному отношению к ней. 
 
Формирование представлений у обучающихся с РАС должно происходить по принципу 
"от частного к общему". Сначала обучающийся знакомится с конкретным объектом, 
например, гриб: его строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди 
нескольких предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем обучающийся знакомится 
с разными грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в 
группы (съедобные или несъедобные грибы). Обучающийся получает представление о 
значении грибов в природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, 
засол, консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 
следующих задач: узнавание гриба, различение частей гриба, различение грибов 
(подосиновик, сыроежка), различение съедобных и несъедобных грибов, значение грибов, 
способы переработки грибов. 
 
В рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение занятий по 
естествознанию с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 
работе. Тем обучающимся, для которых материал предмета недоступен, содержание 
"Окружающий природный мир" не включается в индивидуальную образовательную 
программу и данный предмет не вносится в их индивидуальный учебный план. 
 
Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: камни, 
почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в том числе 
собранного вместе с обучающимися в ходе экскурсий); наглядный изобразительный 
материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, 
фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 
животными; различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие 
тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и 
другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию 
у обучающихся доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы; живой 
уголок, аквариум, скотный двор, огород, теплица. 
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По возможности, в организации создаются "живые уголки" для непосредственного 
контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, птицами, хомячками, 
морскими свинками). При наличии соответствующих ресурсов в организации может быть 
создан небольшой скотный двор, в котором содержатся домашние животные и птицы, 
разбит небольшой учебный огород и (или) поставлена теплица. Подобные хозяйства 
обеспечивают условия эффективного формирования представлений об окружающем мире, 
а также развитию навыков трудовой деятельности у обучающихся. Кроме того, 
организованные занятия с животными и растениями способствуют нормализации 
эмоционального состояния обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития в процессе их непосредственного контакта с 
живой природой. В случае отсутствия возможности выращивать растения и содержать 
животных в учреждении необходимо организовывать учебные поездки обучающихся в 
зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства. 
 
Содержание обучения: 
 
1. Растительный мир. Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о 
деревьях (береза, дуб, клен, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о фруктах 
(яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви). 
Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, свекла, 
репа, редис, тыква, кабачок, перец). Представление о ягодах (смородина, клубника, 
малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, брусника, клюква). 
Представление о грибах (белый гриб, мухомор, шампиньон, вешенка, подберезовик, 
лисичка, подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях (цветах) 
(астра, гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных 
травянистых растениях (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята (мелисса, перечная). 
Представление о комнатных растениях (герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях 
ухода за ними, значением в жизни человека (украшение помещения, очищение воздуха в 
помещении). Представление о зерновых культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, 
кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. Различение растений природных зон холодного 
пояса (мох, карликовая береза). Различение растений природных зон жаркого пояса 
(кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, бамбук). Представление о значении растений 
в жизни человека: сборе урожая овощей, фруктов, ягод, грибов, способами их переработки 
(изготовление сока, варенья, джема, варка, жарка, засол). 
 
2. Животный мир. Представление о животном. Представление о домашних животных 
(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака). Представление о диких 
животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр). Представление о 
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 
олень, песец, тюлень, морж). Представление о диких животных, обитающих в природных 
зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, питон, крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах 
(курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и зимующих птицах 
(голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, аист, ласточка). Представление о 
водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). Представление о рыбе. Представление о 
речных рыбах (сом, окунь, щука). Представление о морских рыбах (акула, сельдь, 
камбала, рыба-еж, скат). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 
кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о морских обитателях (кит, 
дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, осьминог, креветка). Представление о 
значении животных в жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти 
изготавливают одежду). 
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3. Объекты природы. Представление о почве. Представление о воде. Представление об 
огне. Представление о воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. 
Представление о водоеме. Представление о лесе. Представление о луге. Представление о 
формах земной поверхности. Представление об изображении земной поверхности на 
карте. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк, гранит, 
золото, серебро) с учетом местных природных ресурсов. Представление о значении 
объектов природы в жизни человека. 
 
4. Временные представления. Представление о частях суток. Представление о неделе. 
Представление о годе. Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). 
Представление о сезонных явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). 
Представление о погоде текущего дня. Представления о деятельности человека в 
контексте течения времени: в разное время года, в разную погоду. Измерение времени 
(календарь, часы). 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Требования к результатам освоения предмета "Окружающий природный мир" 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся: 
 
1. Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 
соответствующих сезонных изменениях в природе, умений адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям. 
 
Интерес к объектам и явлениям неживой природы. 
 
Расширение представлений об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, 
луг, река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые). 
 
Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 
изменениях, их влиянии на жизнь человека. 
 
Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 
жизнедеятельности, охраны здоровья. 
 
2. Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 
 
Интерес к объектам живой природы. 
 
Расширение представлений о животном и растительном мире (растения, животные, их 
виды, понятия "полезные" - "вредные", "дикие" - "домашние"). 
 
Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 
 
Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки). 
 
3. Элементарные представления о течении времени. 
 
Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года. 
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Представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, месяца. 
 
 
24.3. Рабочая программа по учебному предмету «Человек». 
 
 Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа по предмету "Человек" для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития (вариант 8.4) составлена на основе требований к результатам освоения АООП 
НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 
воспитания. 
 
Приобщение обучающегося к социальному миру начинается с развития представлений о 
себе. Становление личности происходит при условии его активности, познания им 
окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 
социального мира. Социальную природу "я" обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, 
глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития начинает понимать в процессе взаимодействия с 
другими людьми, и, в первую очередь, со своими родными и близкими. 
 
Обучение предмету "Человек" направлено на формирование представлений о себе как "Я" 
и своем ближайшем окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 
самообслуживания. 
 
Программа представлена следующими разделами: "Представления о себе", "Семья", 
"Гигиена тела", "Туалет", "Одевание и раздевание", "Прием пищи". 
 
Раздел "Представления о себе" включает следующее содержание: представления о своем 
теле, его строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа 
жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
профилактика болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и 
вредных привычках, возрастных изменениях. Раздел "Гигиена тела" включает задачи по 
формированию умений умываться, мыться под душем, чистить зубы, мыть голову, стричь 
ногти, причесываться. Раздел "Обращение с одеждой и обувью" включает задачи по 
формированию умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность 
действий при одевании и снятии предметов одежды. Раздел "Прием пищи" предполагает 
обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 
накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по формированию 
навыков обслуживания себя в туалете включены в раздел "Туалет". Освоение содержания 
раздела "Семья" предполагает формирование представлений о своем ближайшем 
окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними, семейных традициях. 
Обучающийся учится соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в 
семье. Важно, чтобы образцом культуры общения для обучающегося с РАС с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями развития являлись доброжелательное и 
заботливое отношение к окружающим, спокойный приветливый тон. Обучающийся 
учится понимать окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, 
стремиться к общению и взаимодействию с ними. 
 
Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. Например, работа 
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по формированию таких гигиенических навыков, как мытье рук, питье из кружки, 
проводится с обучающимися младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, 
мытью в душе, проводится с обучающимися младшего и подросткового возраста. 
 
Большинство разделов включают задачи, требующие обучения отдельным операциям, 
например, при мытье рук обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития учится удерживать руки под струей воды, 
намыливать руки. После того как обучающийся их освоит, он учится соблюдать 
последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 
плане усложнения самих навыков. Например, формирование гигиенических навыков 
начинают с обучения мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела. 
 
При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия специалистов и 
родителей (законных представителей). Работа, проводимая в школе, должна продолжаться 
дома. В домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для 
совершенствования навыков самообслуживания. Формирование действий 
самообслуживания основано на умениях и навыках, сформированных в ходе обучения 
предметно-практической деятельности. 
 
В рамках предметно-практических и коррекционно-развивающих занятий также возможно 
проведение занятий по данному предмету с обучающимися, которые нуждаются в 
дополнительной индивидуальной работе. 
 
Для реализации программы по предмету "Человек" материально-техническое обеспечение 
включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с изображением членов семьи 
обучающегося; пиктограммы и видеозаписи действий, правил поведения, пиктограммы с 
изображением действий, операций самообслуживания, используемых при этом предметов. 
Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, 
иллюстрирующие внутрисемейные взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради 
с изображениями контуров взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 
составления фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у обучающихся доступных представлений о ближайшем 
социальном окружении. По возможности, используются технические средства: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 
наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 
подлокотниками, подножками. 
 
Содержание обучения: 
 
1. Представления о себе. Идентификация себя со своим именем, своей половой 
принадлежности (как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о 
частях тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 
Представление о состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил 
личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление о возрастных 
изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. Представление о занятиях в 
свободное время. Рассказ о себе. 
 
2. Гигиена тела. Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование напора 
струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. Вытирание рук полотенцем. 
Сушка рук с помощью автоматической сушилки. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и 
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температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 
крана, вытирание рук). Нанесение крема на руки. Подстригание ногтей ножницами. 
Подпиливание ногтей пилочкой. Вытирание лица. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. Полоскание полости рта. 
Соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта. 
Очищение носового хода. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 
последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным станком. 
Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 
волос. Соблюдение последовательности действий при сушке волос феном. Мытье ушей. 
Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и 
вытирании ног. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела. 
Гигиена интимной зоны. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 
косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 
духами). 
 
3. Одевание и раздевание. Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение 
последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, колготки, 
юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, молнии, пуговицы, кнопки, 
ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. Различение лицевой и изнаночной, 
передней и задней стороны одежды, верха и низа одежды. Различение правого и левого 
ботинка (сапога, тапка). Выворачивание одежды. 
 
Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, кнопки, развязывание шнурков. Снятие 
предмета одежды (например, кофты, захват кофты за край правого рукава, стягивание 
правого рукава кофты, захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава 
кофты). Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого ботинка, 
стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого ботинка, стягивание левого 
ботинка). Соблюдение последовательности при раздевании (например, верхней одежды, 
снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, 
снятие сапог). 
 
4. Туалет. Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и оправление 
малой или большой нужды. Пользование туалетной бумагой. Соблюдение правил 
последовательности действий в туалете: поднимание крышки, опускание сидения, 
спускание одежды - брюк, колготок, трусов; сидение на унитазе или горшке, оправление 
нужды в унитаз, пользование туалетной бумагой, одевание одежды - трусов, колготок, 
брюк; нажимание кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, 
электросушилки. 
 
5. Прием пищи. Сообщение о желании пить. Питье через соломинку. Питье из кружки или 
стакана (захват кружки или стакана, поднесение кружки или стакана ко рту, наклон 
кружки или стакана, втягивание или вливание жидкости в рот, опускание кружки или 
стакана на стол). Наливание жидкости в кружку. Сообщение о желании есть. Еда руками. 
Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с 
пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой 
(захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с 
вилки кусочка пищи, опускание вилки в тарелку). Использование ножа и вилки во время 
приема пищи (отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 
гарниром с помощью ножа). Использование салфетки во время приема пищи. 
Накладывание пищи в тарелку. 
 
6. Семья. Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 
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Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. Представление о 
профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о своей семье. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Требования к результатам освоения предмета "Человек" представляют собой описание 
возможных результатов образования данной категории обучающихся: 
 
1. Представление о себе как "Я", осознание общности и различий "Я" от других. 
 
Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 
зеркале. 
 
Представления о собственном теле. 
 
Отнесение себя к определенному полу. 
 
Умение определять "мое" и "не мое", осознавать и выражать свои интересы, желания. 
 
Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место жительства, 
интересы. 
 
Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 
возрастным изменениям. 
 
2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 
первоочередных потребностей. 
 
Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 
гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться. 
 
Умение сообщать о своих потребностях и желаниях. 
 
3. Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 
ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 
процедурами. 
 
Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 
сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 
 
Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка зубов 
утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения туалета). 
 
Умение следить за своим внешним видом. 
 
4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 
 
Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей социальной 
роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 
 
 
24.4. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий социальный мир». 
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Пояснительная записка. 
 
Обучение жизни в обществе обучающихся с РАС включает формирование представлений 
об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 
социальные отношения. В силу различных особенностей физического, интеллектуального, 
эмоционального развития обучающиеся с РАС испытывают трудности в осознании 
социальных явлений. В связи с этим программа учебного предмета "Окружающий 
социальный мир" позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие 
социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества. 
 
Цель обучения - формирование представлений о человеке и окружающем его социальном 
и предметном мире, а также умения соблюдать элементарные правила поведения в 
социальной среде. 
 
Основными задачами программы "Окружающий социальный мир" являются: знакомство с 
явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы 
поведения), формирование представлений о предметном мире, созданном человеком 
(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
Программа представлена следующими разделами: "Квартира, дом, двор", "Одежда", 
"Продукты питания", "Школа", "Предметы и материалы, изготовленные человеком", 
"Город", "Транспорт", "Страна", "Традиции и обычаи". 
 
В процессе обучения по программе у обучающегося с РАС формируются представления о 
родном городе, в котором он проживает, о России, ее культуре, истории, современной 
жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и социальными явлениями окружающей 
действительности, обучающийся с РАС учится выделять их характерные признаки, 
объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая 
представления о социальной жизни, в которую он включен, обучающийся с РАС учится 
соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Обучающийся учится 
ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 
частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе. 
 
Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования 
умения соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная 
целенаправленная последовательная работа специалистов и родителей (законных 
представителей). Важно сформировать у обучающегося с РАС типовые модели поведения 
в различных ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупок в магазине, 
поведение в опасной ситуации. Содержание материала по программе "Окружающий 
социальный мир" является основой формирования представлений, умений и навыков по 
предметам "Изобразительная деятельность", "Домоводство". Знания, полученные 
обучающимся с РАС в ходе работы по разделу "Посуда", расширяются и дополняются на 
занятиях по домоводству, где обучающийся учится готовить, сервировать стол. 
 
Специфика работы по программе "Окружающий социальный мир" заключается в том, что 
занятия проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, 
кафе, вокзал). Обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в сопровождении педагогического работника выходит в город 
(поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 
населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно 
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общепринятым нормам поведения. 
 
В рамках коррекционно-развивающих занятий также возможно использование 
программного материала данного предмета с обучающимися, которые нуждаются в 
дополнительной индивидуальной работе. Тем обучающимся, для которых материал 
предмета недоступен, содержание "Окружающий социальный мир" не включается в 
индивидуальную образовательную программу, предмет не вносится в индивидуальный 
учебный план. 
 
Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: 
натуральные объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы 
с изображением объектов (в школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения. 
Кроме того, используются аудио- и видеоматериалы, презентации, мультипликационные 
фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, правила поведения в общественных 
местах; рабочие тетради с различными объектами окружающего социального мира для 
раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные 
программы, способствующие формированию у обучающихся доступных социальных 
представлений. По возможности, используются технические и транспортные средства. 
Необходимым оборудованием для иллюстрации социальных явлений являются: 
компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 
 
Содержание обучения: 
 
1. Школа. Ориентация в классе, его зонах, в местах расположения учебных 
принадлежностей. Ориентация в помещениях школы, на школьной территории; в 
распорядке школьного дня. Представления о профессиях людей, работающих в школе, о 
школьных принадлежностях (школьная доска, парта, мел, ранец, учебник, тетрадь, 
дневник, карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, кисточка, 
пластилин). Представление о себе как обучающемся в коллективе одноклассников. 
Представление о дружеских взаимоотношениях. Соблюдение правил учебного поведения. 
Следование правилам общения, игры, труда. Соблюдение общепринятых норм поведения 
с взрослыми и сверстниками. 
 
2. Квартира, дом, двор. Представление о частях дома: стена, крыша, окно, дверь, потолок, 
пол. Ориентация в помещениях своего дома. Представление о типах домов: одноэтажные 
или многоэтажные, каменные или деревянные. Представление о местах общего 
пользования в доме: подъезд, лестничная площадка, лифт. Представление о помещениях 
квартиры: прихожая, комната, кухня, ванная комната, туалет, балкон. Представление об 
убранстве дома. Представление о предметах мебели: стол, стул, диван, шкаф, полка, 
кресло, кровать, табурет, комод. Представление о предметах посуды, предназначенных 
для сервировки стола: тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож и для приготовления 
пищи: кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож. Представление об электроприборах: 
телевизор, стиральная машина, утюг, лампа, вентилятор, обогреватель, микроволновая 
печь, посудомоечная машина, тостер, блендер, электрический чайник, фен. Представление 
о часах. Представление об электронных устройствах: телефон, компьютер, планшет. 
Использование предметов домашнего обихода в повседневной жизни. Представление о 
территории двора: место для отдыха, игровая площадка, спортивная площадка, место для 
парковки автомобилей, место для контейнеров с мусором, газон. Ориентация во дворе. 
Представление о благоустройстве квартиры: отопление, канализация, водоснабжение, 
электроснабжение. Умение вести себя в случаях чрезвычайной ситуации (отсутствие 
света, воды). 
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3. Предметы и материалы, изготовленные человеком. Представление о бумаге, стекле, 
резине, металле, ткани, керамике, пластмасс. Представление об основных свойствах 
материалов и изготовленных из них предметов: стекло, керамика - хрупкие, могут 
разбиться; бумага - рвется, режется. Представления о применении различных материалов 
в предметах быта, обихода. 
 
4. Город. Представление о районах, улицах, площадях, зданиях родного города. 
Представление об улицах, на которых расположена школа, дом. Ориентация в городе: 
умение находить остановки общественного транспорта, магазины и другие места. 
Представление о профессиях людей, работающих в городских учреждениях. Соблюдение 
правил поведения в общественных местах. Соблюдение правил поведения на улице. 
Представление об истории родного города (другого населенного пункта). 
 
5. Транспорт. Представление о наземном транспорте. Соблюдение правил дорожного 
движения. Представление о воздушном транспорте. Представление о водном транспорте. 
Представление о космическом транспорте. Представление о профессиях людей, 
работающих на транспорте. Представление об общественном транспорте. Соблюдение 
правил пользования общественным транспортом. Представление о специальном 
транспорте. Представление о профессиях людей, работающих на специальном транспорте. 
 
6. Традиции, обычаи. Представление о празднике. Представление о школьных традициях: 
День знаний, последний учебный день, день рождения школы, участие в школьных 
мероприятиях. Представление о национальных, о религиозных атрибутах, традициях, 
праздниках. 
 
7. Страна. Представление о государстве Россия и государственной символике. 
Представление о правах и обязанностях гражданина России. Представление о некоторых 
значимых исторических событиях России. Представление о выдающихся людях России. 
Представление о странах мира. Представление о выдающихся людях мира. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 
Требования к результатам освоения предмета "Окружающий социальный мир" 
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории 
обучающихся: 
 
1. Представления о мире, созданном руками человека: 
 
интерес к объектам, созданным человеком; 
 
представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 
оборудование, одежда, посуда, игровая площадка), о транспорте; 
 
умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 
транспорте, в общественных местах. 
 
2. Представления об окружающих людях: 
 
овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, о профессиональных 
и социальных ролях людей; 
 
представления о деятельности и профессиях людей, окружающих обучающегося с РАС с 
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умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (учитель, повар, 
врач, водитель); 
 
представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, покупатель), правилах 
поведения согласно социальным ролям в различных ситуациях; 
 
опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 
 
умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 
взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и 
формы контакта, соответствующие возрасту и полу обучающегося. 
 
3. Развитие межличностных и групповых отношений: 
 
представление о дружбе, сверстниках; 
 
умение строить отношения на основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, 
сочувствовать, проявлять внимание; 
 
умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 
деятельности; 
 
умение организовывать свободное время с учетом своих и совместных интересов. 
 
4. Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни: 
 
представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них; 
 
использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) о внешнем виде на 
праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности; 
 
умение соблюдать традиции семейных, школьных, государственных праздников. 
 
5. Представления об обязанностях и правах ребенка: 
 
представления о праве на жизнь, на образование, на труд, на неприкосновенность 
личности и достоинства; 
 
представления об обязанностях обучающегося, сына (дочери), внука (внучки), 
гражданина. 
 
6. Представление о стране проживания Россия: 
 
представление о стране, народе, столице, больших городах, городе (селе), месте 
проживания; 
 
представление о государственной символике (флаг, герб, гимн); 
 
представление о значимых исторических событиях и выдающихся людях России. 
 
24.5. Рабочая программа по учебному предмету «Математические представления». 
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           Пояснительная записка 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к 

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

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 
соответствующих возрасту задач; 

коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 
обучающихся с РАС средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 
контроль и самоконтроль. 
Место учебного предмета в учебном плане школы 
Учебный предмет «Математические представления»  включён в федеральный компонент 
образовательной области «Математика» учебного плана для учащихся с РАС с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), 
тяжелыми и множественными нарушениями. 
1 (дополнительный) класс первого года обучения – 2 часа в неделю (33 недели/66 часов в 
год); 
1 (дополнительный) класс второго года обучения – 2 часа в неделю (33 недели/66 часов в 
год); 
1 класс –2 часа в неделю (33 недели/66 часов в год); 
2 класс –2 часа в неделю (34 недели/68 часов в год); 
3 класс – 2 часа в неделю (34 недели/68 часов в год); 
4 класс – 2 часа в неделю (34 недели/68 часов в год).     

 
Содержание 
Пропедевтика. 
Свойства предметов 
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 
Сравнение предметов 
Сравнение двух предметов, серии предметов. 
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

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

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 
(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 
(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 
(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 
высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 
высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 
тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 
низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 
одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 
тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

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

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

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 
количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 
однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 
равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

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

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости 
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, 
выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, 
за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 
верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 
левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 
Геометрический материал 
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

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

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 
Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 
год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 
действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 
числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 
Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 
действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 
письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 
правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 
арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 
арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 
деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, 
содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 
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стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические 
задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 
сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 
точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 
окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 
замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 
построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 
ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
Планируемые результаты 
Планируемые предметные результаты обучающихся с РАС и легкой умственной 
отсталостью по учебному предмету “Математические представления” на конец обучения в 
младших классах: 

 формирование элементарных математических представлений о форме, величине, 
количестве, пространственных, временных отношениях на основе предметно-
практической деятельности: 

 умение различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине в играх и 
практической деятельности; способность к перемещению и ориентировке в пространстве в 
бытовых ситуациях; 

 использование словесных и невербальных средств для передачи пространственных 
отношений в быту, в предметной, изобразительной и конструктивной деятельности; 

 формирование представлений о количестве, числе, знакомство с цифрами, составом числа 
в доступных ребенку пределах, счет, решение простых арифметических задач с опорой на 
наглядность; 

 умение соотносить количество предметов (в допустимых пределах для каждого 
обучающегося – один – много, один, два, три, четыре, пять… десять) с количеством 
пальцев, подбором соответствующей цифры (слова); 

 пересчет предметов в доступных ребенку пределах в процессе деятельности; 
 обучение выполнению простых арифметических действий на наглядной основе, 

пониманию значений арифметических знаков; 
 умение обозначать арифметические действия знаками; 

Планируемые личностные результаты  
Личностные результаты освоения АООП обучающимися с РАС, осложненными 
умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития), заносятся в СИПР с учетом их индивидуальных возможностей и 
особых образовательных потребностей и могут включать: 
1) осознание себя, своего “Я”; осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
2) развитие адекватных представлений о окружающем социальном мире, овладение 
социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться школьные дела; 
3) умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д. 
4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия; 
5) первоначальное осмысление социального окружения; 



 

658  

6) развитие самостоятельности; 
7) овладение общепринятыми правилами поведения; 
8) наличие интереса к практической деятельности. 
 
24.6. Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» 
Пояснительная записка 

Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является важным 
направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 
реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 
потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 
Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 
зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Для детей с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4) в большинстве 
случаев затруднено самостоятельное выполнение даже простых бытовых заданий. 
Однако, формирование у обучающихся четких алгоритмов выполнения действия, 
возможность использования различных адаптеров для бытовых приборов, дает 
возможность участия в данном виде деятельности индивидуально доступным образом, что 
создает у обучающихся ощущения причастности к работе по дому и существенно 
повышает качество их жизни. 

Цель рабочей программы – формирование представлений у учащихся об 
алгоритмах выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, 
максимальная индивидуализация процесса ее выполнения в зависимости от 
психофизических особенностей. 

Задачи и направления рабочей программы: 
- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
- освоение действий по приготовлению пищи; 
- освоение действий по осуществлению покупок; 
- освоение действий по уборке помещения и территории; 
- освоение действий по уходу за вещами. 
Рабочая программа предназначена для учащихся  3- 4 классов для детей с 

расстройством аутистического спектра (вариант 8.4)  и составлена с учётом возрастных и 
психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В учебном плане предмет представлен с 3 по 13 год обучения. При планировании и 
осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону 
ближайшего развития учащегося, степень и виды его нарушений (интеллектуальных, 
двигательных, сенсорных), индивидуальные особенности, потребности, социальный 
контекст его жизни. 

Программа     по     домоводству     включает     следующие     разделы: «Покупки», 
«Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», 
«Уборка помещений и территории». 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В Федеральном компоненте государственного стандарта домоводство обозначено 
как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 
образования детей. «Домоводство» входит в образовательную область «Окружающий 
мир», примерной основной образовательной программы для обучающихся с 
расстройством аутистического спектра (вариант 8.4). 

Содержание 
Содержание и тематика программы учебного предмета «Домоводство» разработано 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования 
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обучающихся с РАС, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 
8.4). 

Пропедевтический уровень 
 
Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. Рассматривание предметов и обучение 
фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению предметов в руке для 
рассматривания их со всех сторон. 

Тонкая моторика рук. Пальчиковая гимнастика. Тренировка кистей рук: 
сжимание, разжимание, встряхивание, помахивание кистями с постепенным увеличением 
амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного 
взаимодействия (зрительного, слухового, тактильного анализаторов) совместно с 
педагогом и/или самостоятельно. Формирование кинестетической основы движений 
пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 
конструктивного праксиса (игры с вкладышами, пирамидками, кубиками, матрёшками, 
настольным конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами для насаживания 
на штырь-основу и пр.). Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, пальцев 
и кистей рук сначала в рамках сопряженных действий со взрослым, затем по подражанию 
или по словесной инструкции (отдельные, попеременные, последовательные движения, 
серии движений). Для детей с тяжелыми нарушениями ОДА, обучение удержанию в руках 
индивидуально подобранных инструментов (ножи, ножницы) и совершение с ними 
соответствующих действий. Произвольная регуляция моторики рук с помощью 
статических и динамических упражнений для кистей и пальцев рук (для детей с ДЦП – 
выполнение возможных упражнений совместно со взрослым, позитивное принятие 
ребенком совершаемых действий). Индивидуально – развитие произвольной регуляции 
силы мышечного тонуса рук («сильное», «среднее», «слабое» сжимание). Регуляция 
направления приложения силы. Умение узнавать предметы на основе зрительного 
восприятия (принцип «найди такой же»). Развитие праксиса позы кистей рук (выполнение 
различных упражнений – жестово-образных игр: «Коза», «Улитка» и т.п.). Выработка 
динамической координации движений. Формирование навыка удержания двигательной 
программы при выполнении последовательно организованных движений при различной 
степени поддержки со стороны взрослого. 

Развитие навыков крупной (общей) моторики. Праксис позы. Удержание 
равновесия, контроль за положением головы (сохранение эргономичной позы во время 
выполнения практических действий). Развитие двигательной подражательности. 
Переключение с одного вида деятельности на другой. Выработка динамической 
координации движений: удержание предмета, перемещение из руки в руку, с места на 
место, дотягивания на различные расстояния; ходьба (перемещение доступным способом) 
с предметами, сохранение равновесия и целостности переносимого предмета. Выполнение 
изолированных, попеременных и последовательных двигательных действий. Регуляция 
направления движения, приложения силы, амплитуды, интенсивности движения. Развитие 
двигательных стереотипов. 

Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. 
Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и бытовыми предметами, 
инструментами. Для детей с нарушениями ОДА – умение пользоваться адаптерами для 
бытовых электрических приборов, умение удерживать в руках и использовать по 
назначению индивидуально подобранные инструменты. Соотнесение предметов с их 
функциональным назначением. Сортировка предметов по функциональному признаку. 
Изолированные операции с бытовыми предметами и инструментами с учетом их 
функционального назначения (открывание и закрывание банок, коробок; защипывание 
прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из чайника в чашку, из чашки в 
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чашку и т.д.; пересыпание с помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки, 
тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). Жестово-образные игры и 
игровые операции, отражающие функциональное назначение предметов в различных 
социально- бытовых ситуациях. 

Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу: 
знание названий посуды для приема и приготовления пищи (по картинкам, пиктограммам, 
и по реальным объектам); различение съедобных и несъедобных объектов; различение 
фруктов и овощей; различение хлебобулочных и кондитерских изделий; различение 
жидкостей (вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и внешнему виду; различение круп, муки, 
зерновых продуктов по внешнему виду. 

Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. Формирование 
умений ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе занятий 
домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, пиктограмм, картинок, 
фотографий, устного сопровождения. Формирование умения принимать помощь 
взрослого и/или одноклассников в процессе выполнения различных операций при работе 
по дому. Формирование умения выражать свое отношение к результатам собственной и 
чужой деятельности. 

 
Базовый уровень  

Раздел: "Покупки" 
Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 

продукты (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение понятия денег, 
как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта 
питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места совершения 
покупок (продовольственные и промтоварные магазины). Ориентация в расположении 
отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Раскладывание 
продуктов в места хранения. 

 
Раздел: "Обращение с кухонным инвентарем" 

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 
посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 
приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание (различение) 
кухонных принадлежностей (терка, венчик, разделочная доска, дуршлаг, половник, 
лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение последовательности 
действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, замачивание 
посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, ополаскивание, сушка. 
Обращение с бытовыми приборами. Различение бытовых приборов по назначению 
(электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности при 
пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности действий при 
пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и бытовых приборов. 
Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых 
приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при 
сервировке стола: накрывание стола скатертью, расстановка посуды, раскладывание 
столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление блюд. 

Раздел: "Приготовление пищи" 
Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по картинкам, 

так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, чай, сок, какао, 
лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание (различение) 
молочных продуктов (молоко, йогурт, творог, сметана, кефир, масло, мороженое). 
Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения молочных 
продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к употреблению (колбаса, 
ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). Знание о 
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правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных продуктов, 
готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах 
хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, готовых к 
употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) и требующих 
обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны,    вермишель).     Знакомство     
со     способами обработки (приготовления) мучных изделий. Знание о правилах 
хранения мучных изделий. Узнавание (различение) круп и бобовых, готовых к 
употреблению (консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки 
(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со способами 
обработки (приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. 
Узнавание (различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, 
шоколад). Знание о правилах хранения кондитерских изделий. Подготовка к 
приготовлению блюда. Формирование представлений о приготовлении пищи (создание 
игровых ситуаций и дидактические игры). Знание (соблюдение) правил гигиены при 
приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 
инвентаря, необходимого для приготовления блюда. Обработка продуктов. Мытье 
продуктов. Знание последовательности действий при варке продукта: включение 
электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка 
кастрюли на конфорку, выключение электрической плиты, вынимание продукта. Знание 
последовательности действий при жарке продукта: включение электрической плиты, 
наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 
конфорку, перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической плиты, 
снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления 
пищи. Знание последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 
продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, сборка бутерброда. 

 
Раздел: "Уход за вещами" 

1. Уход за обувью. 
Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье грязной 

обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, крема для обуви; 
Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви. 

2. Уход за одеждой. 
Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания игровых 

ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи щетки. Различение 
одежды для помещения и верхней одежды для улицы. Применение щетки для чистки 
верхней одежды от грязи и пыли. Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор 
моющего средства. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 
необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 
Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Машинная 
стирка. Различение составных частей стиральной машины (отделение для загрузки белья, 
контейнер для засыпания порошка, панель с кнопками запуска машины). Сортировка 
белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, постельное и кухонное белье. 
Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья и одежды. 
Вывешивание одежды на «плечики». 

 
Раздел: "Уборка помещений и территории" 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание 
поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 
мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, 
вытирание предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, 
выливание использованной воды. Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение 
последовательности действий при подметании пола: сметание мусора на совок, 
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высыпание мусора в урну. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 
Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 
включение, чистка поверхности, выключение. Последовательности действий при мытье 
пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, 
просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание 
территории. Сгребание травы и листьев. 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные планируемые результаты: 
- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 
- умеет кооперироваться и сотрудничать; 
- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для 

установления контактов; 
- охотно участвует в совместной деятельности; 
- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне); 
- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 
- сообщает об изменениях в организме (заболевание, 

ограниченность некоторых функций и т.д.) 
- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
- знать технику безопасности с домашним инвентарем, кухонными 

инструментами и бытовыми приборами; 
-  принимать и оказывать помощь 
Предметные результаты: 
- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов; 

- Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 
общепринятые правила поведения; 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач; 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 
- Использование доступных жестов для передачи сообщения; 
- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 
- Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях; 
- Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.; 
- Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.; 
- Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила 

хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения; 
- Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 
Базовые учебные действия: 
1) Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
2) входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
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3) ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), 
пользоваться учебной мебелью; 

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

5) принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 
 
24.7. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Пояснительная записка 
«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающих-

ся с РАС элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, 
развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности. 

Целью его является приобщение к музыкальной культуре обучающихся с  РАС как 
к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 
слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 
самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 
певческого голоса, творческих способностей обучающихся.  

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 
принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 
обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

Содержание учебного предмета 
В содержание программы входит овладение обучающимися с РАС в доступной для 

них форме и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, 
хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах 
детского оркестра. Содержание программного материала уроков состоит из элементарного 
теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных 
произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.  

Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; 

музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на 

художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие 
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 
произведений; 

― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на 
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произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального 

произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; 

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

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о 

различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, 

барабан, скрипка и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный 
материал должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и 
явления, иметь простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, 
соответствовать требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому 
голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных 
явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.  

Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, 
колыбельные песни и пр. 

Навык пения: 
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое 

положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 
положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки; 

― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного 
глубокого, одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; 
формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; 
отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 
фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении 
песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание 
при исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при 
усилении и ослаблении дыхания); 

― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного 

звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо 
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в 
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать 
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого 
произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над 
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 

― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие 
точного интонирования мотива выученных песен в составе группы и 
индивидуально;  

― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 
произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над 
чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; 

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных 
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ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо 
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения 
мелодии (звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение 
мелодии, на одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии 
(сверху вниз или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на 
слух; 

― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии 
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное 
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

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

― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение 
вместе с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие 
пения в унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных 
песен ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля; 

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства 
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения 
песен; 

― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в 
пределах mezzopiano (умеренно тихо) и mezzoforte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, 
ре1 – си1, до1 – до2. 

― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 
Содержание:  
 ― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, 

добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание:  
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, 

треугольник; металлофон; ложки и др.); 
― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах;  
― обучение игре на фортепиано. 
Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с РАС, осложненными 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с учетом 
индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 
индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и 
социальной компетенции и должныотражать: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, 
принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 
2) развитие мотивации к обучению; 
3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 
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4) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 
жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела); 
5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 
ритуалами социального взаимодействия; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками речевой 
практики, литературного чтения и окружающего мира. 

Требования к контролю и оценке знаний определены двумя уровнями – взависимости от 
индивидуальных, психофизических возможностей учащихся. 
 Достаточный уровень предполагает овладение программным материалом по указанному 
перечню требований, минимальный уровень – предусматривает уменьшенный объем 
обязательных умений.  
Минимальный и достаточный уровень предметных результатов по коррекционно – 
развивающему курсу «Музыкально – ритмическое развитие» определяется в конце 
учебного года в связи с неоднородностью состава обучающихся класса и сложностью 
структуры дефекта. 

Предметные результаты освоения АООП НОО детьми с РАС представлены 
следующие: 

— накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 
слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

— приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

— развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 
самостоятельной музыкально деятельности. 

— формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 
организации обыденной жизни и праздника. 

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

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» беспечивается 
композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 
используемых методов. Музыкально-образовательный процесс строится на основе 
принципа индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, 
взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности 
обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  
1 класс 
Минимальный уровень 
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 
произведений(веселые, грустные и спокойные); 
Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; знаниединамических 
оттенков(форте-громко, пиано-тихо); 
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
2 класс 
Минимальный уровень 
- исполнение выученных песен с музыкальным сопровождением спомощью учителя; 
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
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Достаточный уровень: 
- различение музыкальных инструментов. Освоение приемов игры. 
Сопровождение мелодии игрой на музыкальном инструменте. Тихая и громкаяигра. 
Своевременное вступлениеи окончание игры. 
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
- различение песни, танца, марша; 
- исполнение выученных песен с музыкальным сопровождением самостоятельно; 
3 класс 
Минимальный уровень 
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании(труба, 
баян,гитара); 
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесениесогласных звуков в конце и в середине слов; 
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;  
Достаточный уровень: 
- представления о народных музыкальных инструментах и ихзвучании (домра,мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 
отрывисто,скачкообразно); 
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
4 класс 
Минимальный уровень: 
- определениехарактера и содержаниязнакомых музыкальных 
произведений,предусмотренных Программой; 
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании(труба, 
баян,гитара); 
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен 
спростейшими элементами динамических оттенков; 
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 
произнесениесогласных звуков в конце и в середине слов; 
- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
- различение песни, танца, марша; 
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 
- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 
произведений(веселые, грустные и спокойные); 
- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
- самостоятельное исполнение разученных детских песен; 
- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,мандолина, 
баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 
отрывисто,скачкообразно); 
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 
- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 
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24.8. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительная 

деятельность» 
Пояснительная записка 
Рисование как учебный предмет направлен на формирование у обучающихся с РАС 

знаний об основах изобразительного искусства, оказывает большое значение на их 
эстетическое развитие. 

Название учебного предмета «Рисование» является неслучайным, поскольку 
именно рисунок является основой живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. В программу по рисованию включены беседы с обучающимися о 
содержании произведений изобразительного искусства. 

Изобразительная деятельность обучающихся с РАС обеспечивается  восприятием 
ими окружающей реальной действительности, которая становится для них источником 
необходимых впечатлений, представлений и знаний. Изобразительная грамотность делает 
представления обучающихся более полными, четкими, прочными и становится одним из 
необходимых условий всестороннего развития их личности.  

Основная цель изучения данного предмета заключается в обучении школьников с 
РАС элементарным основам рисунка; формировании умений и навыков в рисовании с 
натуры, по памяти, по представлению; в развитии зрительного восприятия, умений 
различать форму, цвет предметов и их положение в пространстве; обучении умению 
видеть прекрасное в жизни и искусстве, а также в развитии умения пользоваться 
полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 
― воспитание интереса к рисованию и рисункам.  
― раскрытие практического значения рисования в жизни человека и формирование 

умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно полезной деятельности. 
― воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.  
― формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  
― развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 
― ознакомление с основными техническими приемами работы с 

изобразительными материалами, в том числе и работе в смешанной технике; 
― обучение правилам композиции, цветоведения, построения орнамента и др.  
― обучение разным видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и 

декоративному рисованию). 
― формирование умения создавать простейшие художественные образы в 

процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и воображению.  
― воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 
деятельности (коллективное рисование). 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом их 
возрастных особенностей, которая предусматривает:  

―  совершенствование правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 
предметов, их положения в пространстве; 

― развитие умения находить в изображаемом предмете существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитических способностей, операций сравнения, обобщения; 
формирование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 
последовательном выполнении рисунка, контроле своих действий; 

― совершенствование ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 
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координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 
с применением разнообразного изобразительного материала.  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 
представления и воображения.  

Содержание 
Подготовительный период обучения 
Организация рабочего места: правильно размещать на рабочем столе необходимые 

для работы художественные материалы, инструменты и приспособления, аккуратно 
убирать их после работы, сохранять прядок на рабочем столе в процессе рисования и др. 

Обучение приемам работы с подвижной аппликацией с целью подготовки детей к 
рисованию и развития умения целостного восприятия объекта: 

- складывание целого изображения из его частей; 
- составление по образцу композиции из нескольких объектов; 
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры и т.п. 
Различение формы предметов и геометрических фигур при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки, узнавание и называние основных геометрических 
фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб).  

Формирование графических представлений формы предметов и геометрических 
фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, различать круг и овал). 

Ориентировка на плоскости листа бумаги: нахождение середины, верхнего, 
нижнего, правого, левого края. Вертикальное, горизонтальное положение листа на 
рабочем столе. 

Развитие мелкой моторики руки: правильное удержание карандаша и кисточки, 
формирование навыка произвольной регуляции нажима и темпа движения (его 
замедление и ускорение), прекращения движения в нужной точке; сохранения 
направления движения.  

Обучение приемам работы в рисовании. 
Приемы рисования карандашом: 
- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).  
- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 
дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 
по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 
нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных 
форм (по образцу); 

- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.;  
- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
- правила обведения шаблонов; 
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 
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Развитие речи учащихся и обогащение словаря за счет введения новых слов, 
обозначающих художественные материалы, их свойства и качества; изобразительных 
средств (точка, линия, контур, штриховка и т.д.). Обозначение словом признаков 
предметов («карандаш красный и длинный», «мяч круглый, зеленый» и т.п.). 

Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 
Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 
листа (расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 
ближе - больше, дальше - меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 
второстепенное композиции. 

Применение выразительных средств композиции:  контраст по величине (низкое и 
высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое),  контраст по световой насыщенности 
(темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д.  

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

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию 

Понятие «форма». Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст 
форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 
Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. Передача 
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве. 

Обследование предметов и выделение необходимых для передачи в рисунке 
признаков сходства объекта с натурой (или образцом). 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Понятия «орнамент» и «узор». Их сходство и различие. Виды орнаментов по 

форме (в полосе, замкнутый, сетчатый), по содержанию (геометрический, растительный, 
зооморфный, геральдический и т.д.). Принципы построения орнамента (в полосе, 
квадрате, круге, треугольнике). Рисование по мотивам Дымковской игрушки, Городецкой, 
Гжельской росписи и др. 

Приемы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам; 
дорисовывание; обведение шаблонов; рисование по клеткам; самостоятельное рисование, 
составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Применение приемов передачи графических образов (человека, дерева, дома, 
животных, птиц, рыб, предметов быта, учебы и отдыха) в рисовании с натуры, 
тематическом и декоративном рисовании. 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умения 
передавать его в рисунке с помощью красок 

Понятие «цвет». Цвета солнечного спектра (основные, составные, 
дополнительные). Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение 
основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло зеленый, темно зеленый 
и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
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персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 
в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 
создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Обучение восприятию произведений искусства 
Беседы об изобразительном искусстве: 
Роль изобразительного искусства в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Работа художников, скульпторов, мастеров народных 
промыслов, дизайнеров. Фотография и произведение изобразительного искусства: 
сходство и различие.  

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

мелки. Приемы работы с различными графическими материалами. Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение 
деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

― Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. 
Образы природы и человека в живописи. 

― Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
образа. Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, выраженная 
средствами скульптуры. 

― Художественное конструирование. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). 
Возможности использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

― Народное и декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его 
роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 
местных условий. 

― Беседы на темы: «Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, 
сюжетная картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). 
Художники создали произведения живописи и графики: И.Билибин, В.Васнецов, 
Ю.Васнецов, В.Канашевич, А.Куинджи, А Саврасов, В.Сутеев, И.Остроухова, А.Пластов, 
В Поленов, И Левитан, К.Юон, М. Сарьян, П.Сезан, И.Шишкин и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 
гранит, глина, пластилин и т.д.). Скульпторы создали произведения скульптуры: 
В.Ватагин, А.Опекушина, В.Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Какие материалы используют художники-декораторы. Произведения мастеров расписных 
промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).  
Планируемые результаты 
Личностные результаты 
Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
⎯ входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
⎯ ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 
учебной мебелью; 
⎯ адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.); 



 

672  

⎯ принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 
Предметные результаты 
— Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов 
— Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 
(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 
поведения 
— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 
экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских 
задач 
— Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 
— Использование доступных жестов для передачи сообщения 
— Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 
мира и деятельность человека 
— Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 
ситуациях 
⎯ Умение выполнять доступные изобразительные виды работ: лепка предметов, рисование 
и раскрашивание предметов и сюжетов, вырезание предметов др. 
⎯ Умение соблюдать технологические процессы в изобразительной деятельности (в лепке, 
аппликации, рисовании). 
⎯ Умение соблюдать аккуратность в работе (в лепке, рисовании красками, с клеем в 
аппликации). 
 

24.9. Рабочая программа по учебному предмету ««Адаптивная физическая 
культура» 

Пояснительная записка 
Физическая культура  является составной частью образовательного процесса обу-

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

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 
личности обучающихся с РАС в процессе приобщения их к физической культуре, 
коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 
двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 
― коррекция нарушений физического развития; 
― формирование двигательных умений и навыков; 
― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 



 

673  

здорового и безопасного образа жизни; 
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 
― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  
Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:  
― обогащение чувственного опыта; 
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
― формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  
Содержание  
Содержание программы отражено в  разделах: «Знания о физической культуре», 

«Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». Каждый из 
перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 

Каждому из направлений соответствует ряд учебных задач, которые выстроены в 
определенной последовательности и решаются на протяжении всех лет обучения. 

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

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 
― самостоятельное выполнение упражнений; 
― занятия в тренирующем режиме; 
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков через ознакомление с 
элементами спортивных и подвижных игр. 

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

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

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; 
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упражнения для мышц шеи;  
упражнения для укрепления мышц спины и живота;  
упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса;   
упражнения для мышц ног;  
упражнения на дыхание;  
упражнения для развития мышц кистей рук и пальцев; 
упражнения для формирования правильной осанки; 
упражнения для укрепления мышц туловища.  
Упражнения с предметами:  
с гимнастическими палками;  
с флажками; 
с малыми обручами; 
с малыми мячами; 
с большим мячом;  
с набивными мячами (вес 2 кг);  
упражнения на равновесие; 
лазанье и перелезание;  
упражнения для развития 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. 
Лыжная  подготовка 

 Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 
лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на 
уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь 
лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 
выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Преду-
преждение травм и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. 
Спуски, повороты, торможение.  
 Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 
время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия 
(выбор места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные 
сведения по овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: 
Коррекционные игры  
Игры с бегом; 
Игры с прыжками; 
Игры с лазанием; 
Игры с метанием и ловлей мяча; 
Игры с построениями и перестроениями; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений; 
Игры с бросанием, ловлей, метанием. 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты:  
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 
компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать:  
осознание себя как гражданина России;  
формирование чувства гордости за свою Родину;  
формирование уважительного отношения к иному мнению; 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении;  
овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 
значимых мотивов учебной деятельности;  
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;  
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 
 формирование готовности к самостоятельной жизни. 
 
 Предметные результаты:  
Предметными результатами изучения курса «Адаптивная физическая культура» начальной школе 
являются формирование следующих умений:  
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  
первоначальные представления о значении физической культуры для физического развития, 
повышения работоспособности;  
вовлечение в систематические занятия физической культурой;  
умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок. 

24.10. Рабочая программа по учебному предмету «Труд(технология)» 
Пояснительная записка 
Основной целью предмета является освоение и развитие практических и 

общеинтеллектуальных умений, повышающих успешность освоения доступных видов 
труда, обеспечение возможностей участия в совместной деятельности, а также 
способствующих возрастанию произвольности и самостоятельности использования 
полученных умений в организованной среде и жизни. 
Программа по труду (технологии) направлена на решение системы образовательных, 
развивающих воспитательных и коррекционных задач.  

Основными задачами программы являются: 
формирование мотивации, интереса к участию в доступных видах труда; 
формирование и уточнение представлений о социальном и предметном мире в 

процессе организованной деятельности;  
формирование умений, обеспечивающих возможности анализа объекта 

предстоящей деятельности и оценки правильности его выполнения посредством 
использования специальных приемов; 

формирование элементарных знаний и базовых представлений о материалах, 
инструментах, способах их использования; 

формирование и развитие доступных практических умений, обеспечивающих 
участие в доступных видах труда; 

развитие активности, произвольности поведения в рамках участия в совместной 
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деятельности; 
расширение социального опыта, развитие коммуникативных и социальных умений 

в процессе участия в общей деятельности с другими людьми, в том числе с 
использованием средств АДК; 

освоение доступных цепочек действий, простых алгоритмов выполнения типичных 
работ и повышение самостоятельности их использования в жизни; 

коррекция нарушений восприятия, внимания, мышления, памяти, речи; 
коррекция нарушений мелкой моторики и опто-моторной координации; 
развитие базовых пространственных и временных представлений; 
развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

мышления, развитие речи, усвоение элементарного технического словаря. 
В программе учебного предмета «Профильный труд» обеспечивается реализация 

межпредметных связей с учебными предметами и коррекционными курсами предметных 
областей «Окружающий мир»: «Окружающий социальный мир», «Домоводство», 
«Окружающий природный мир» - представления о живой и неживой природе, людях, их 
деятельности, отношениях и правилах взаимодействия; «Математика» - сенсорные 
эталоны, элементарные математические представления, используемые в обучении труду; 
«Изобразительная деятельность» - представления о способах передачи окружающего мира 
на плоскости и в объеме, эстетическое восприятие красивого в жизни и искусстве; «Язык 
и речевая практика» - использование средств речевой и неречевой коммуникации в 
процессе деятельности с другими людьми; а также связь с коррекционными курсами, 
способствующими двигательному, эмоциональному, коммуникативно-речевому, 
сенсорному развитию, а также освоению предметно-практической деятельности.  
Содержание 

Содержание программы начинается с характеристики основных структурных 
единиц курса «Труд (Технология)», которые соответствуют ФГОС НОО, содержательное 
наполнение модулей развивается и обогащается концентрически от класса к классу. При 
этом учитывается, что собственная логика учебной программы подчиняется основной 
цели образования учащихся с РАС и умеренной, тяжелой, глубокой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР,  а именно последовательное 
расширение возможностей, социального опыта обучающегося, последовательное 
включение его в среду сверстников посредством участия в доступных видах деятельности. 
При реализации обучения труду (технологии) максимально учитываются интересы, 
двигательные, эмоционально-волевые, сенсорные особенности, социально-
коммуникативные возможности.  

Для определения содержания обучения важную роль играет диагностика,  в 
планировании результатов учитывается: 

Особенности текущего соматического и психического состояния; 
Доступные способы коммуникации обучающегося речевые, неречевые, при 

помощи средств АДК; 
Формы оценки достижений разрабатывается индивидуально, с опрой на 

собственную  практическую  деятельность обучающегося; 
Необходим учет уровня  понимания инструкций, визуальных опор, смысла 

социальных ситуаций и возможности выполнения простых заданий 
В обучении следует использовать сочетание заданий, включать те, что находятся 

в зоне актуального развития (могут выполняться обучающимся самостоятельно) и в зоне 
ближайшего развития (требуют помощи учителя для освоения). 

Большое значение с учетом медленной скорости и значительных сложностей 
переноса навыков в жизнь играет практико-ориентированность обучения труду, 
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формирование тесной связи между заданиями и повседневной жизнью обучающегося. 
Основные модули курса «Труд(Технология) »: 
Работа с пластическими материалами  
Работа с бумагой и картоном 
Работа с природными материалами; 
Работа с нитками и тканью 
Работа с деревом и конструктором 
Растениеводство  
В качестве пропедевтического этапа, формирующего готовность к обучению 

доступным видам труда обучающихся с РАС и умеренной, тяжелой, глубокой степенью 
умственной отсталости (интеллектуальных нарушений), ТМНР выступает обучение  в 
рамках учебного предмета «Изобразительная деятельность» и коррекционного курса 
«Предметно-практические действия», которые включены в учебный план  двух 
дополнительных первых и первого класса. 
Содержание 
                             2 класс (68 часов) 

Работа с пластическими материалами (18 часов) 
Основные виды пластических материалов (глина, пластилин, воск, соленое тесто). 

Уточнение свойств пластических материалов в процессе действий с ними (изменяют 
форму).  

Подготовка рабочего места для работы с пластическими материалами (повторяя 
действия учителя, пошагово выполняя действия вслед за учителем).  

Узнавать глину, воск, соленое тесто среди других материалов (1-2 материала в 
зависимости от возможностей учреждения, сенсорных особенностях обучающихся). 
Практические умения: разминать, отщипывать часть от целого, раскатывать жгуты 
(колбаски), катать шары в ладонях и на подкладной доске, соединять части изделия, 
примазывая (в том числе при помощи воды, шликера). 

Работа с глиной (пластилином, соленым тестом). Раскатывать пласт на 
подкладной доске и ткани, используя скалку (при пошаговой помощи педагога). Вырезать 
при помощи форм, трафаретов из пласта фигуры. Декорировать их отпечатками пальцев, 
штампами, природными материалами. Обрабатывать края изделия из пласта влажной 
губкой. Делать отверстие в плоскостной поделке. Лепить предметы округлой и вытянутой 
формы (фрукты, овощи и пр.) 

Раскрашивать изделия при помощи кистей подходящими красками: ангобы для 
глины, акварельные краски или гуашь для соленого теста. Примерные изделия: ягоды, 
фрукты, подвесные фигурки к праздникам, плоские панно. 

Работа с воском и  вощиной. Группировать куски, геометрические фигуры из 
вощины по форме и величине. Сминать воск в руках, раскатывать жгуты (колбаски) в 
ладонях. Складывать вощину пополам, отламывать по сгибу от основной части. 
Выполнять аппликации, помещая и фиксируя кусочки вощины на части изображения на 
картоне. Делать свечи из вощины путем скручивания. Декорировать свечи из вощины. 

        Работа с бумагой и картоном (14 часов) 
Подготовка рабочего места для работы с бумагой и картоном (повторяя действия 

учителя, пошагово выполняя действия вслед за учителем). Бумага, картон, сортировка 
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бумаги по цвету, фактуре. Сминание, сгибание, разрывание бумаги. Выполнение поделок 
из смятой бумаги (снежки, гирлянда из снежков),  отрывная аппликация (вклеивание 
бумаги в контур предмета). Складывание бумаги по линии при помощи гладилки. 
Наклеивание наклеек, рисунков на клеевой основе на развороты открытки, книжки 
(полученные путем складывания листа бумаги пополам), приклеивание  при помощи клея 
недостающих деталей на незаконченные рисунки аппликации (колеса машине, окна в 
доме и пр.). Наклеивание фотографий, рисунков на заготовки из цветного картона 
(картина в рамке). Выполнение несложных аппликаций путей наклеивания элементов из 
бумаги на картон при помощи клея 

  Работа с природными материалами (10 часов) 
Узнавание природных материалов, с которыми обучающийся встречается в 

жизни. Группировка природных материалов по виду, форме, величине. Наклеивание 
природных материалов на основу (бумагу картон). Изготовление кормушек для птиц 
(смешивание зерен, семян и желатина в формочках). Выполнение комбинированных 
изделий (пластилин и природные материалы) – аппликации, поделки. 

  Работа с нитками и тканью (10 часов) 
Узнавание ткани среди других материалов. Группировка кусочков ткани по цвету, 

узору (вариант лото, мемори). Первичные представления о свойствах и назначении ткани 
(соотнесение с материалом реальных предметов одежды). Группировка нитей, шнурков 
(нахождение одинаковых из нескольких). Сматывание и разматывание шнура, веревки, 
развязывание бантов, простых углов. Нанизывание бусин на шнурок. Завязывание двух 
частей шнура узлом. Выполнение шнуровки при помощи цветных шнурков, нитей по 
проколам на картоне, фанерной заготовке. Прикрепление элементов аппликации к 
картонной основе при помощи шнура по проколам, завязывание узла. 

Работа с древесиной и конструктором (10 часов) 
Узнавание материалов (кубики, детали конструктора). Группировка элементов 

конструктора по форме, цвету, величине. Строительство построек из деревянных брусков, 
элементов пластмассового, магнитного конструктора. Строительство по подражанию 
педагогу, по образцу, по фотографии постройку из 2-6 элементов (башня, забор, 
геометрические фигуры и пр.). Выполнение подвижных аппликаций из элементов, 
совпадающих по цвету и форме с деталями конструктора, на доске, индивидуальном 
планшете (формирование связи между поделкой и ее плоскостным изображением). 
Вкладывание элементов (вкладышей) в деревянные доски, выкладывание орнаментов 
(чередование геометрических фигур 1/1 или 2/2) на столе, Изготовление поделок с 
использованием деревянных прищепок и картонной основы для декорирования интерьера 
(солнышко, цветок, ежик и пр.). 

            Растениеводство (6 часов) 
Подготовка рабочего места. Пересыпание песка, земли при помощи совка из 

мешка, контейнера в горшок. Сортировка горшков по величине (большие и маленькие). 
Наливание воды в стакан, лейку. Полив земли. Высаживание луковиц, зелени. Рыхление 
земли. Полив растений. Составление букетов из цветов, осенних листьев, веточек. 

                           3 класс (102 часа) 
  Работа с пластическими материалами (20 часов) 
Подготовка рабочего места (повторяя действия за педагогом, опираясь на 

визуальные подсказки, например обозначенные места (фото или контур) для размещения 
материалов). Узнавание пластических материалов. Соблюдение правил безопасности при  
работе с пластическими материалами. Соотносить поделку, изделие и материал, из 
которого она была изготовлена. Соотносить поделку с ее изображением (фотографией или 
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точным цветным рисунком). Выполнять практические действия вслед за педагогом при 
изготовлении работы.  

 Практические умения: разминать, отщипывать часть от целого, раскатывать 
жгуты (колбаски), катать шары в ладонях и на подкладной доске, соединять части 
изделия, примазывая (в том числе при помощи воды, шликера), делать отверстия при 
помощи палочки, трубочки, продевать шнурок, веревку в отверстие готового изделия (из 
глины или соленого теста). 

Размешивать глину с водой (шликер). Выливать шликер в гипсовую форму для 
последующего получения  предметов посуды (блюдце, подставка под горячее), украшение 
интерьеров (колокольчик) 

Работа с глиной (пластилином, соленым тестом). Раскатывать пласт на 
подкладной доске и ткани, используя скалку (при помощи педагога). Вырезать при 
помощи форм, трафаретов, из пласта фигуры. Декорировать их отпечатками пальцев, 
штампами, природными материалами, стеками. Обрабатывать края изделия из пласта 
влажной губкой, сухого изделия тонкой наждачной бумагой. Выполнять плоскостные 
изделия из нескольких деталей, скрепляя их между собой способом, предусмотренным 
материалом. 

Раскрашивать изделия при помощи кистей подходящими красками: ангобы для 
глины, акварельные краски или гуашь для соленого теста, используя несколько цветов и 
ориентируясь на образец при выборе цвета.  

Работа с воском и  вощиной. Узнавать вощину среди других материалов. 
Складывать вощину по линии сгиба, отламывать по сгибу от основной части. Выполнять 
аппликации, помещая и фиксируя кусочки вощины на части изображения на картоне. 
Делать свечи разной высоты и толщины из вощины путем скручивания. Декорировать 
свечи из вощины. 

        Работа с бумагой и картоном (30 часов) 
Подготовка рабочего места для работы с бумагой и картоном (повторяя действия 

учителя, пошагово выполняя действия вслед за учителем). Бумага, картон, сортировка 
бумаги по цвету, фактуре. Сминание, сгибание, разрывание бумаги. Выполнение поделок 
из смятой бумаги (снежки, гирлянда из снежков),  отрывная аппликация (вклеивание 
бумаги в контур предмета). Складывание бумаги по линии при помощи гладилки. 
Наклеивание наклеек, рисунков на клеевой основе на развороты открытки, книжки 
(полученные путем складывания листа бумаги пополам), приклеивание  при помощи клея 
недостающих деталей на незаконченные рисунки аппликации (колеса машине, окна в 
доме и пр.). Наклеивание фотографий, рисунков на заготовки из цветного картона 
(картина в рамке). Выполнение несложных аппликаций путей наклеивания элементов из 
бумаги на картон при помощи клея 

   Работа с природными материалами (10 часов) 
Узнавание природных материалов, группировка природных материалов по виду, 

форме, величине. Исключение природных материалов ненадлежащего качества 
(поврежденных). Наклеивание природных материалов на основу (бумагу картон) для 
получения аппликаций. Изготовление комбинированных поделок из природного 
материала и бумаги, картона, пластилина по образцу и пошаговой помощи педагога. 

  Работа с нитями и тканью (12 часов) 
Группировка кусочков ткани по цвету, узору (вариант лото, мемори), соотнесение 

кусочков ткани с материалом реальных предметов одежды, головных уборов. 
Группировка нитей, шнурков (нахождение одинаковых из нескольких). Сматывание и 
разматывание шнура, веревки, развязывание бантов, простых узлов, связывание 



 

680  

нескольких нитей между собой. Нанизывание бусин на шнурок с чередованием элементов 
по цвету, форме или величине. Выполнение шнуровки при помощи цветных шнурков, 
нитей по проколам на картоне, фанерной заготовке, использование двух- трех нитей, 
шнуров при выполнении шнуровки. Прикрепление элементов аппликации к картонной 
основе при помощи шнура по проколам.  

Ножницы. Безопасное использование ножниц. Отрезание нити, шнурка при 
помощи ножниц. 

  Работа с древесиной и конструктором (12 часов) 
Узнавание материалов и инструментов (кубики, детали конструктора, шуруп, 

гайка, опилки – в зависимости от возможностей обучающихся металлические крупные 
или пластмассовые).  

Строительство построек из деревянных брусков, элементов пластмассового, 
магнитного конструктора. Закручивание и раскручивание гаек. Строительство по 
подражанию педагогу, по образцу, по фотографии постройку из 3-7 элементов (башня, 
забор, геометрические фигуры и пр.). Выполнение подвижных аппликаций из элементов, 
совпадающих по цвету и форме с деталями конструктора, на доске, индивидуальном 
планшете (формирование связи между поделкой и ее плоскостным изображением). 
Выкладывание орнаментов (чередование геометрических фигур 1/1 или 2/2) на столе, 
Изготовление поделок с использованием деревянных прищепок и картонной основы для 
декорирования интерьера (солнышко, цветок, ежик и пр.). Изготовление поделок путем 
наклеивания опилок в контур (собачка, дерево и пр.). 

       Растениеводство (18 часов) 
Подготовка рабочего места. Пересыпание песка, земли при помощи совка из 

мешка, контейнера в горшок. Определение уровня наполненности горшка землей. 
Сортировка семян растений по внешнему виду (семена фасоли, гороха, подсолнечника). 
Наполнение лейки водой. Полив земли. Определение достаточности полива. Высаживание 
семян зелени, цветов. Полив растений. Составление букетов из цветов, осенних листьев, 
веточек по образцу.  

                             4 класс (102 часа) 
  Работа с пластическими материалами (20 часов) 
Подготовка рабочего места использование визуальных опор и инструкции 

педагога). Различение пластических материалов. Соблюдение правил безопасности при  
работе с пластическими материалами. Соотнесение поделки, изделия и материала, из 
которого она была изготовлена. Соотнесение поделки с ее изображением (фотографией, 
цветным рисунком). Использование предметно-операционного плана при выполнении 
простых поделок из пластического материала (анализ этапа выполнения при обеспечении 
необходимой помощи педагога и использования элемента предметного или графического 
инструкционного плана). Анализ образца, выбор материала (по цвету), необходимого для 
выполнения поделки (в том числе посредством использования приема сличения). 

 Практические умения: разминать, отщипывать часть от целого, раскатывать 
жгуты (колбаски), катать шары в ладонях и на подкладной доске, соединять части 
изделия, примазывая (в том числе при помощи воды, шликера), делать отверстия при 
помощи палочки, трубочки, продевать шнурок, веревку в отверстие готового изделия (из 
глины или соленого теста), декорировать поверхность изделия при помощи штампов, 
стеки, других фактурных материалов.  

Работа с глиной (пластилином, соленым тестом). Раскатывать пласт на 
подкладной доске и ткани, используя скалку (при помощи педагога). Вырезать при 
помощи форм, трафаретов, из пласта фигуры. Декорировать их отпечатками пальцев, 
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штампами, природными материалами, стеками. Обрабатывать края изделия из пласта 
влажной губкой, сухого изделия тонкой наждачной бумагой. Выполнять плоскостные 
изделия из нескольких деталей, скрепляя их между собой способом, предусмотренным 
материалом. 

Раскрашивать изделия при помощи кистей подходящими красками: ангобы для 
глины, акварельные краски или гуашь для соленого теста, используя несколько цветов и 
ориентируясь на образец при выборе цвета.  

Размешивать глину с водой (шликер). Заливать шликер в гипсовую форму для 
последующего получения предметов. 

Набивать кусочками глины гипсовые формы, выравнивать поверхность. 
Работа с воском и  вощиной. Узнавать вощину среди других материалов. 

Складывать вощину по линии сгиба, отламывать по сгибу от основной части 
(горизонтальная, вертикальная и диагональная линии). Разрезать полоски из вощины при 
помощи ножниц (примерная ширина 1,5 см для возможности отрезания на 1 движение 
ножницами). Выполнять аппликации, помещая и фиксируя кусочки вощины на части 
изображения на картоне. Делать свечи разной высоты и толщины, подвески из вощины 
путем скручивания.  

   Работа с бумагой и картоном (30  часов) 
Подготовка рабочего места для работы с бумагой и картоном (повторяя действия 

учителя, пошагово выполняя действия вслед за учителем). Бумага, картон, сортировка 
бумаги по цвету, форме, фактуре. Сминание, сгибание, разрывание, разрезание бумаги 
ножницами, соединение нескольких листов бумаги при помощи степлера. Выполнение  
плоскостных и объемных поделок из бумаги, включающее несколько операций  с опорой 
на предметный или графический инструкционный план и помощь педагога. Складывание 
бумаги по линии при помощи гладилки. Вклеивание элементов (наклеек, деталей бумаги) 
в контур, выполнение простых узоров, орнаментов в полосе (закладка, бейдж с именем 
обучающегося и пр.), на картоне круглой (например, украшение одноразовой тарелки), 
квадратной, прямоугольной формы (открытки и пр.), рамки для фото.  

Наклеивание напечатанных на табличках слов, изучаемых в процессе глобального 
чтения и картинок, фото на страницы блокнота, создание тематических книг, альбомов по 
изучаемым в курсе предметных областей «Окружающий мир», «Речь и языковая 
практика». Помещение фотографий, рисунков на пленку для ламинирования, 
изготовление материала для ведения в классе календаря природы и труда, дидактических 
материалов для других уроков, оформления стенда «Мой класс» и пр. 

Работа с картоном (изготовление коллективных поделок (макетов) из больших 
картонных коробок, например, город и пр., путем наклеивания деталей из бумаги и 
аппликаций на картонные коробки 

   Работа с природными материалами (12 часов) 
Узнавание природных материалов, группировка природных материалов по виду, 

форме, величине. Исключение природных материалов ненадлежащего качества 
(поврежденных). Изготовление комбинированных поделок из природного материала и 
бумаги, картона, пластилина по предметному или графическому операционному плану и 
инструкциям педагога. Использование полученных поделок в быту для украшения. 
Помещение природных материалов (сухие листья, цветы) в разворот пленки для 
ламинирования, изготовление вместе с педагогом материалов для оформления календаря 
природы и труда, украшения помещения, подарков близким. 

             Работа с нитями и тканью (14 часов) 
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Группировка кусочков ткани по цвету, узору (вариант лото, мемори), соотнесение 
кусочков ткани с материалом реальных предметов одежды, головных уборов. 
Группировка нитей, шнурков (нахождение одинаковых из нескольких). Правила 
безопасности при работе с ножницами. Отрезание шнура, нити нужной длины с 
использованием мерочки при помощи ножниц. Сматывание и разматывание шнура, 
веревки, развязывание и завязывание бантов, простых узлов, связывание нескольких 
нитей между собой. Нанизывание бусин на шнурок с чередованием элементов по цвету, 
форме или величине. Выполнение шнуровки при помощи цветных шнурков, нитей по 
проколам на картоне, фанерной заготовке, использование двух- трех нитей, шнуров при 
выполнении шнуровки. Прикрепление элементов аппликации к картонной основе при 
помощи шнура по проколам. Пришивание пуговицы к картонной основе по проколам 
(большие декоративные плоские пуговицы с  2 и 4 отверстиями). Застегивание и 
расстегивание пуговиц на рамках. Окрашивание ткани (холодный батик). 

  Работа с древесиной и конструктором (12 часов) 
Узнавание материалов и инструментов (кубики, детали конструктора, шуруп, 

гайка, опилки – в зависимости от возможностей обучающихся металлические крупные 
или пластмассовые).  

Строительство построек из деревянных брусков, элементов пластмассового, 
магнитного конструктора. Закручивание и раскручивание гаек. Выполнение простых 
построек по подражанию, образцу, графическому плану. Выполнение подвижных 
аппликаций из элементов, совпадающих по цвету и форме с деталями конструктора, на 
доске, индивидуальном планшете (формирование связи между поделкой и ее плоскостным 
изображением). Изготовление поделок с использованием  фольги (конструирование 
объемных предметов и опилок (для аппликаций). Инструменты для работы с древесиной. 
Безопасное использование инструментов (плоскогубцы, отвертка, молоток). Вынимание 
гвоздей из доски при помощи плоскогубцев. Забивание кнопок, гвоздей при помощи 
педагога в деревянный брусок (создание панно при помощи кнопок и канцелярских 
резинок, кораблика и пр.) 

          Растениеводство (14 часов) 
Подготовка рабочего места. Правила безопасности. Пересыпание песка, земли при 

помощи совка из мешка, контейнера в горшок. Определение уровня наполненности 
горшка землей. Наполнение лейки водой. Определение необходимости и достаточности 
полива. Алгоритм высаживания рассады. Высаживание рассады в кашпо, на клумбу при 
помощи педагога. Рыхление почвы. Уход за растениями дома и на пришкольном участке.  
Планируемые результаты 
В силу особенностей социально-коммуникативного и личностного развития обучающихся 
с РАС и легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) достижение  
жизненных компетенций может быть в значительной степени затруднено. Динамику в 
достижении результатов  оценивают посредством составления подробной характеристики 
развития обучающегося, анализ динамики его жизненных компетенций, базовых учебных 
действий в ходе текущей аттестации. 

Оцениваются две группы результатов:  
Личностные - определяют сформированность мотивации к участию в совместной 

деятельности, обучению, познанию, социальные навыки и личностные качества 
Предметные- содержат перечень умений, специфичных для предметной области 

Технология, деятельности  по приобретению новых умений и навыков и их применения. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Личностные результаты  освоения труда (технологии) обучающимися с РАС и 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями), ТМНР: 
1. Осознание себя, своего «Я»; 
2. Восприятие других людей  (учителя, сверстников) как участников взаимодействия; 
3. Социально-эмоциональное, доброжелательное участие в процессе общения и 
совместной деятельности с учителем и другими детьми; 
4. Формирование и развитие адекватных представлений о окружающем предметном и 
социальном мире; 
5. Овладение социально-бытовыми, предметно-практическими умениями, 
необходимыми в школе и в повседневной жизни; 
6. Готовность к участию в выполнении посильных дел в рамках школьного обучения и 
в быту; 
7. Владение элементарными навыками коммуникации (речевой, неречевой, при помощи 
средств АДК) и использование их в общении и совместной деятельности с учителем и 
другими обучающимися; 
8.  Владение общепринятыми правилами поведения, соблюдение правил безопасного 
поведения в школе и в быту; 
9. Наличие интереса к участию в практической деятельности,  стремление к 
достижению цели в практической деятельности (в заданиях, в повседневной жизни). 

                      ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Оцениваются на основании сравнения  демонстрируемого поведения на этапе  начала 
обучения и при проведении мониторинга достижения  предметных результатов. 
Достижения предметных результатов, как и отсутствие положительной динамики  
должно учитываться при изменении содержания СИПР на следующем этапе, в 
следующем классе. 

2 класс 
В результате обучения во втором классе обучающийся с РАС и умеренной, тяжелой, 
глубокой степенью умственной отсталости может демонстрировать достижения 
следующих предметных результатов: 

1.Узнавать некоторые материалы и инструменты, используемые в обучении труду; 
2.При помощи  учителя организовывать рабочее место; 
3.Совершать практические действия с материалами и инструментами в процессе 
совместной  деятельности с учителем; 
4.Выделять начало, середину и окончание задания; 
5.Выполнять простые поделки из глины  ( раскатывание пласта глины и вырезание 
плоских изделий при помощи формочек); 
6.Выполнять простые аппликации, вклеивая части пластилина в контур 
изображения; 
7.При помощи учителя скатывать пластические материалы (делать жгуты, 
колбаски); 
8.При помощи учителя лепить из пластилина  предметы круглой и вытянутой 
формы, соотносить их с образцом и реальными предметами (яблоко, банан); 
9.Сортировать бумагу по цвету, фактуре; 
10.Сминать и рвать бумагу, используя ее для выполнения поделок (аппликация из 
отрывной бумаги, снежки);      Работа с бумагой и картоном (14 часов) 
11.Складывание бумаги по линии при помощи педагога 
12.Наклеивание наклеек, рисунков на клеевой основе на развороты открытки, 
книжки  
13.Приклеивание деталей из бумаги на основу при помощи клея 
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14.Нанизывание бусин крупного диаметра на шнурок 
15.Строительство по подражанию учителю из конструктора, деревянных брусков 
16.Пересыпание земли при помощи совка 
17.Наполнение водой  лейки 
18.Составление букета из срезанных цветов. 

                                    3 класс  
В результате обучения в третьем классе обучающийся с РАС и умеренной, 
тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости может демонстрировать 
достижения следующих предметных результатов: 
1. С сокращением помощи педагога организовывать рабочее место 
2. Узнавать материалы и инструменты, используемые в обучении труду 
3. Правильно действовать некоторыми инструментами 
4. Соотносить поделку и материал, из которого она изготовлена (выбор из 2 

вариантов) 
5. Соотносить поделку и ее фотографию или точный цветной рисунок (выбор из 

2 значительно отличающихся вариантов); 
6. Выполнять практические действия вслед за педагогом при изготовлении 

работы.  
7. Выполнять с возрастанием самостоятельности типичные поделки, из 

нравящихся обучающемуся материалов 
8.  Раскрашивать изделия при помощи кистей подходящими красками; 
9. Наклеивать  наклейки, рисунки  фотографии на развороты открытки, блокнота 
10. Выполнять несложные аппликации путей наклеивания элементов из бумаги 

на картон при помощи клея 
11.   Группировать природные  материалов по виду, форме, величине. 
12.  Сматывать и разматывать шнур, веревку,  
13.  Продевать шнуров к отверстия в картоне, выполнять шнуровки 
14.  Выполнять подвижные  аппликации  из элементов, совпадающих по цвету и 

форме с деталями конструктора, на доске, индивидуальном планшете  для 
формирования связи между поделкой и ее плоскостным изображением).  

15.  Наполнять землей горшка 
16.   Поливать  землю, растения при помощи учителя. 

                                        4 класс   
1. С опорой на образец и помощь педагога организовывать рабочее место 
2. Узнавать материалы и инструменты, используемые в обучении труду 
3. Правильно действовать некоторыми инструментами, совершать цепочку 

действий 
4. Соотносить поделку и материал, из которого она изготовлена (выбор из 3  

вариантов) 
5. Соотносить поделку и ее фотографию или точный цветной рисунок (выбор из 

3 значительно отличающихся вариантов); 
6. Выполнять практические действия вслед за педагогом при изготовлении 

работы.  
7. Выполнять с возрастанием самостоятельности типичные поделки, из 

нравящихся обучающемуся материалов 
8.  Раскрашивать изделия при помощи кистей подходящими красками; 
9. Наклеивать  наклейки, рисунки  фотографии на развороты открытки, блокнота 
10. Выполнять несложные аппликации путей наклеивания элементов из бумаги 

на картон при помощи клея 
11.   Группировать природные  материалов по виду, форме, величине. 
12.  Сматывать и разматывать шнур, веревку,  
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13.  Продевать шнуров к отверстия в картоне, выполнять шнуровки 
14.  Выполнять подвижные  аппликации  из элементов, совпадающих по цвету и 

форме с деталями конструктора, на доске, индивидуальном планшете  для 
формирования связи между поделкой и ее плоскостным изображением).  

15. Вкладывать изображения, природные материалы в пленку для ламинирования 
16.  Наполнять землей горшка 
17.   Поливать  землю, растения при помощи учителя 
18.  Сажать при помощи семена при помощи учителя 
19.  Высаживать рассаду при помощи учителя. 
20. Изготавливать дидактический материал, наклеивая изображения, 

напечатанные слова. 
 

        24.11. Программа коррекционной работы. 
 

Коррекционная работа направлена на преодоление и (или) ослабление недостатков в 
психическом и физическом развитии обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с РАС целью программы 
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-
педагогического сопровождения процесса освоения АООП обучающимися, позволяющего 
учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
 
 
Задачи коррекционной работы: 
 
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и 
психическом развитии; 
 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
 
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 
и групповых занятий для обучающихся с РАС с учетом индивидуальных и 
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся; 
 
реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития; 
 
оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением. 
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Принципы коррекционной работы: 
 
принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 
организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 
учетом его индивидуальных образовательных потребностей на основе эмоционального 
контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих 
событий; 
 
принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 
методов и приемов организации, взаимодействия участников; 
 
принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы с 
обучающимися с РАС на всем протяжении обучения с учетом изменений их личности; 
 
принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития; 
 
принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий взаимодействие 
специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 
 
принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
обучающегося с РАС и успешность его интеграции в общество. 
 
Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС. 
 
Коррекционная работа с обучающимися с РАС проводится: 
 
в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного 
процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, 
структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность 
в обучении); 
 
в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические занятия, занятия 
ритмикой); 
 
в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 
 
 
Характеристика основных направлений коррекционной работы. 
 
 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 
здоровья обучающихся с РАС с целью создания благоприятных условий для овладения 
ими содержания АООП НОО. 
 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
 
1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 
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образовательных потребностей: 
 
развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 
образования и потенциальных возможностей; 
 
развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 
определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
обучающегося; 
 
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 
НОО; 
 
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 
 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
 
сбор сведений об обучающемся у родителей (законных представителей) (беседы, 
анкетирование, интервьюирование); 
 
беседы с обучающимися, педагогическими работниками и родителями (законными 
представителями); 
 
наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности; 
 
психолого-педагогический эксперимент; 
 
изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки); 
 
оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимся). 
 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 
способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 
психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 
(совместно с педагогическими работниками); 
 
формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 
 
организация внеурочной деятельности, направленной на эмоциональное, общее 
социально-личностное развитие обучающихся, активизацию их познавательной 
деятельности; 
 
разработку оптимальных для развития обучающихся с РАС групповых и индивидуальных 
психокоррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в соответствии с 
их особыми образовательными потребностями; 
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организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 
 
развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 
поведения; 
 
социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
 
В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 
методы работы: 
 
занятия индивидуальные и групповые; 
 
игры, упражнения, этюды; 
 
психокоррекционные методики; 
 
беседы с обучающимися; 
 
организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование). 
 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся. 
 
Консультативная работа включает: 
 
психолого-педагогическое консультирование педагогических работников по решению 
проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 
обучающихся; 
 
консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 
оказания возможной помощи обучающемуся в освоении АООП НОО. 
 
В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 
 
беседа, семинар, лекция, консультация, 
 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 
 
разработка методических материалов и рекомендаций педагогическому работнику, 
родителям (законным представителям); 
 
психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 
нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 
 
Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 
деятельности в отношении педагогических работников и родителей (законных 
представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 
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обучения и воспитания обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогическими 
работниками и сверстниками, их родителями (законными представителями). 
 
Информационно-просветительская работа включает: 
 
проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 
различных категорий обучающихся; 
 
оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
 
психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 
психологической компетентности; 
 
психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 
формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
 
Социально-педагогическое сопровождение, направленное на создание условий и 
обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
 
Социально-педагогическое сопровождение включает: 
 
разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 
обучающихся, направленную на их социальную интеграцию в общество; 
 
взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах 
обучающегося и его семьи. 
 
В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 
используются следующие формы и методы работы: 
 
индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги; 
 
лекции для родителей (законных представителей); 
 
анкетирование педагогических работников, родителей (законных представителей); 
 
разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям (законным 
представителям). 
 
Механизмы реализации программы коррекционной работы. 
 
Взаимодействие специалистов образовательной организации в процессе реализации 
АООП НОО является одним из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы. 
 
Взаимодействие специалистов требует: 
 
создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 
коррекционной работы; 
 
осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 
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личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер обучающихся с 
целью определения имеющихся проблем; 
 
разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции 
эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной 
сфер обучающихся. 
 
Взаимодействие специалистов образовательной организации с организациями и органами 
государственной власти, связанными с решением вопросов образования, охраны здоровья, 
социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. 
 
Социальное партнерство как современный механизм, основанный на взаимодействии 
образовательной организации с организациями культуры, общественными организациями 
и другими институтами общества. 
 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
 
с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и спорта 
в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации 
и интеграции в общество обучающихся с РАС; 
 
со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 
общества к лицам с РАС; 
 
с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей (законных 
представителей) обучающихся с ОВЗ и другими негосударственными организациями в 
решении вопросов социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС; 
 
с родителями (законными представителями) обучающихся с РАС в решении вопросов их 
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в 
общество. 
 
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 
деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания ФАОП НОО обучающихся 
с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР (вариант 8.4). 
 
 Содержание коррекционно-развивающей области (направления) представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: "Эмоциональное и 
коммуникативно-речевое развитие" (фронтальные и индивидуальные занятия), 
"Сенсорное развитие" (индивидуальные занятия), "Двигательное развитие" (фронтальные 
занятия), "Предметно-практические действия" (индивидуальные занятия), "Коррекционно-
развивающие занятия" (индивидуальные занятия). 
 
Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании 
рекомендаций ПМПК, ИПР. 
 
               Коррекционный курс: "Эмоциональное и коммуникативно-речевое 
развитие (альтернативная коммуникация)" (фронтальные и индивидуальные 
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занятия). 
Пояснительная записка 
 
Обучающийся с РАС, не владеющий вербальной речью, имеет серьезные трудности 
коммуникации и социализации, что в целом нарушает и искажает его психическое и 
интеллектуальное развитие. В этой связи обучение речи с использованием 
альтернативных средств коммуникации является необходимой частью всей системы 
коррекционно-педагогической работы с обучающимся с РАС. Альтернативные и 
дополнительные средства коммуникации могут использоваться для дополнения речи (если 
речевые возможности обучающегося ограничены) или ее замены, в случае ее отсутствия. 
 
Основные задачи реализации содержания:  
Формирование разнообразных моделей общения с постепенным сокращением дистанции 
взаимодействия с окружающими, возможных форм визуального и тактильного контакта, 
способности проникать в эмоциональный смысл ситуации общения.  
Формирование коммуникативных навыков, включая использование средств 
альтернативной и дополнительной коммуникации. 
 
Приоритетной задачей коррекционной работы является обучение средствам 
коммуникации, в том числе, при необходимости, средствам альтернативной 
коммуникации. В процессе практического общения происходит освоение обучающимися 
с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), ТМНР умения применять освоенные ими средства. 
 
Техническое оснащение включает: предметы, графические изображения, знаковые 
системы, таблицы букв, карточки с напечатанными словами, наборы букв, 
коммуникативные таблицы и коммуникативные тетради, записывающие устройства, а 
также компьютерные программы и синтезирующие речь устройства. 
 
Содержание коррекционных занятий. 
 
Освоение и использование средств невербальной коммуникации: взгляда, мимики, жеста, 
предмета, графического изображения, знаков, таблицы букв, карточек с печатными 
словами, набор букв как средства коммуникации. Освоение и использование технических 
коммуникативных устройств, а также компьютерных устройств, синтезирующих речь). 
Планируемые результаты  
Предметные результаты: 
 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 
(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 
неспецифических жестов Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и 
завершать его, используя традиционные (вербальные) и альтернативные средства 
коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения  
Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 
импрессивной речи для решения возрасту житейских задач  
Узнавание, называние 
 Использование соответствующих доступных средств коммуникации для передачи 
сообщения Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты 
рукотворного мира и деятельность человека, буквы; чтение простого гласного слога  
Выполнение графических действий с использованием элементов графем: обводка, 
штриховка, печатание букв (слов), копирование с образца отдельных букв.  
 
Личностные результаты:  
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Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 
полу, осознание себя как «Я»; 
 Социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности; Формирование 
социально ориентированного взгляда на окружающий мир.  
 
Метапредметные результаты (базовые учебные действия):  
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
 2. Формирование учебного поведения: 
 • направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
 • умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов; 
 • умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 
3.Формирование умения выполнять задание:  
• в течение определенного периода времени,  
• от начала до конца,  
• с заданными качественными параметрами.  
4.Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д 
 
       Коррекционный курс: "Сенсорное развитие" (индивидуальные занятия). 
Пояснительная записка 
 
Целью обучения является обогащение чувственного опыта. 
Основные задачи реализации содержания:  
Обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра воспринимаемых 
обучающимся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР сенсорных, тактильных стимулов. 
Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом. 
Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных 
практических действий.  
Формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности. 
 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный опыт человека. 
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени 
зависит от качества сенсорного опыта обучающихся, то есть от того, насколько полно 
обучающийся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 
развития воспринимает окружающий мир. Чем тяжелее нарушения у обучающегося, тем 
важнее развитие его чувственного опыта. Обучающиеся с РАС избирательно 
чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому педагогически 
продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
Содержание 
Программно-методический материал включает 5 разделов: "Зрительное восприятие", 
"Слуховое восприятие", "Кинестетическое восприятие", "Восприятие запаха", 
"Восприятие вкуса". 
 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала 
проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений, 
стимуляцию активности обучающегося. Под активностью подразумеваются психические, 
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физические, речевые реакции обучающегося, например: эмоционально-двигательная 
отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения 
формируются сенсорно-перцептивные действия. Обучающийся с РАС с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 
учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 
информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 
 
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный 
бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности. 
 
Содержание коррекционных занятий: 
 
1. Зрительное восприятие: прослеживание взглядом за движущимся близко 
расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед и назад). 
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение 
цвета объекта. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 
светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 
напротив обучающегося, справа и слева от него. 
 
2. Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 
уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 
источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 
звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 
 
3. Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 
прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 
металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода), различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 
Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 
давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 
вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 
соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 
характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 
 
4. Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 
Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 
(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 
 
5. Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 
(горький, сладкий, кислый, соленый). 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
• Развитие способности сенсорного обследования окружающих предметов и явлений; 
• Развитие способности распознавать, соотносить, сортировать, называть (обозначать) 
различные объекты по заданному признаку и в соответствии с эталоном; 
• Развитие сенсорных анализаторов по пяти направлениям: «Зрительное восприятие», 
«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 
«Восприятие вкуса»; 
• Развитие навыков самостоятельности, снижение степени поддержки при выполнении 
заданий; 
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• Развитие навыков коммуникации; 
• Развитие двигательного праксиса (манипуляции с объектами, двигательное 
планирование, выполнение последовательности действий). 
 
Предметные результаты освоения программы: 
Зрительное восприятие. 
Пропедевтический уровень 
• фиксирует взгляд на лице человека; 
• фиксирует взгляд на неподвижном светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, 
светящиеся игрушки). 
• фиксирует взгляд на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз, выше и 
ниже уровня глаз, напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 
• следит взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 
вертикали, по кругу, вперед/назад). 
• узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги). 
Минимальный уровень 
• узнает и зрительно соотносит основные цвета, правильно называет или показать хотя бы 
один цвет; 
• узнает и зрительно соотносит форму изображения с его силуэтом; 
• узнает и зрительно соотносит основные геометрические формы (круг, квадрат и 
треугольник); 
• узнает знакомые предметы на картинках; 
• узнает одноклассников. 
Достаточный уровень 
• узнает и соотносит несколько дополнительных цветов и градиент, 
• знает объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак; 
• узнает, соотносит и называет геометрические фигуры (4 и более); 
• выделяет заданную форму из небольшого множества других форм по словесной 
инструкции; 
• различает предметы по высоте, длине, ширине; 
• узнаёт сверстников и педагогов из других классов. 
Слуховое восприятие 
Пропедевтический уровень 
• фиксирует внимание на неподвижном источнике звука, расположенного на уровне уха 
(плеча, талии); 
• следит за близко расположенным перемещающимся источником звука; 
• реагирует на своё имя. 
Минимальный уровень 
• соотносит звук с его источником; 
• дифференцирует знакомые звуки окружающего мира (транспорт, животные и т.д.); 
• различает звук по громкости (тихо/громко); 
• понимает простую словесную инструкцию. 
Достаточный уровень 
• находит одинаковые по звучанию объекты; 
• дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает знакомые звуки в 
шуме; понимает словесную инструкцию из нескольких слов. 
Кинестетическое восприятие 
Пропедевтический уровень 
• реагирует на прикосновения человека; 
• реагирует на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, 
бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 
шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 
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• реагирует на вибрацию, исходящую от объектов; 
• реагирует на давление на поверхность тела; 
• реагирует на горизонтальное (вертикальное) положение тела; 
• реагирует на положение частей тела и тела в пространстве; 
• реагирует на соприкосновение тела с разными видами поверхностей; 
• умеет ходить по разным поверхностям (горизонтальным, наклонным, мягким, с разной 
фактурой); 
• удерживает равновесие при перешагивании препятствий, ходьбе по ступеням. 
Минимальный уровень 
• различает материалы (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 
(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, сухой); 
• понимает и определяет положения своего тела в пространстве; 
• ориентируется в собственном теле; 
• знает направлений вперед/назад, вверх/вниз; 
• свободно ориентируется в знакомом пространстве; 
• соотносит одинаковые поверхности; 
• умеет выполнять раскачивающие движения на качелях (вперед/назад, вправо/влево). 
Достаточный уровень 
• различает материалы по вязкости (жидкий, густой); 
• градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее); 
• понимает и определяет положение своего тела и конечностей (я сижу, руки вверху); 
• знает направления вправо/влево. 
Восприятие запаха 
Пропедевтический уровень 
• реагирует на запахи. 
Минимальный уровень 
• выражает своё отношение к запахам; 
• соотносит одинаковые запахи. 
Достаточный уровень 
• различает объекты по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 
Восприятие вкуса 
Пропедевтический уровень 
• демонстрирует реакцию на вкус; 
• реагирует на продукты (кислое, сладкое, соленое) и их консистенцию. 
Минимальный уровень 
• выражает своё отношение к вкусу; 
• знает съедобные и несъедобные объекты; 
• узнает (различает) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). 
Достаточный уровень 
• узнает (различает) основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, 
соленый). 
 
            Коррекционный курс: "Двигательное развитие" (фронтальные занятия). 
Пояснительная записка 
 
Двигательная активность является естественной потребностью человека. Развитие 
двигательных навыков необходимо для нормальной жизнедеятельности всех систем и 
функций органов человека. У большинства обучающихся с РАС имеется нарушение 
произвольной организации двигательной активности, значительно ограничивающее 
возможности самостоятельной деятельности обучающихся. Поэтому работа по 
обогащению сенсомоторного опыта, поддержанию и развитию способности к движению и 
функциональному использованию двигательных навыков является целью 
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индивидуальных форм работы. 
 
Основные задачи реализации содержания:  
мотивация двигательной активности;  
поддержка и развитие имеющихся движений, расширение диапазона произвольных 
движений и профилактика возможных двигательных нарушений;  
освоение новых способов передвижения (включая передвижение с помощью технических 
средств реабилитации); 
 формирование функциональных двигательных навыков; развитие функции руки, в том 
числе мелкой моторики; 
 формирование зрительно-двигательной координации, ориентировки в пространстве; 
обогащение сенсомоторного опыта.  
Целенаправленное развитие движений на специально организованных занятиях, которые 
проводятся инструкторами ЛФК и (или) учителями адаптивной физкультуры. 
 
Такая работа организуется в физкультурном зале, в классе и дома в соответствии с 
рекомендациями специалиста по ЛФК. 
 
Техническое оснащение курса включает: средства для фиксации ног, груди, таза; мягкие 
формы и приспособления для придания положения лежа, сидя, стоя; ограничители; 
гимнастические мячи различного диаметра, гамак, тележки, коврики, специальный 
велосипед, тренажеры. 
Рабочая программа рассчитана на 6 лет изучения в начальной школе из расчета 2 часа в 
неделю, всего –402 часа : 
в 1 дополгительном классе (первого года обучения) - на 66 часов, 2 часа в неделю, 33 
учебных недели; 
в 1дополгительном классе (второго года обучения) - на 66 часов, 2 часа в неделю, 33 
учебных недели; 
в 1 классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 
во 2 классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 
в 3 классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 
в 4 классе на 66 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели 
 
Содержание коррекционных занятий. 

Первый дополнительный класс (первого года обучения) 
Коррекционный курс «Двигательное развитие» включает следующие разделы: 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево 
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 
стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 
стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на 
кисти рук. 
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Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой).  
Изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на 
спину. Изменение позы в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). 
 Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение 
на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 
Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 
коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 
костыли, трость и др.), без опоры.  
Выполнение движений ногами: 
подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
 Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 
поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры).  
Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным 
шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе).  
Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом).  
Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, 
влево).  
Прыжки на одной ноге.  
Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 
Развитие мелкой моторики.  
Развивающие упражнения, работа с дидактическими пособиями для развития мелкой 
моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце первого 
года обучения. 

Первый дополнительный класс (второго года обучения) 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии «направляющий». 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в 
положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево в положении 
лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой стрелке и против 
часовой стрелки). 
 Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание.  
Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на кисти рук. 
Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в 
положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы 
в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
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Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. Ползание на животе (на четвереньках). Сидение 
на полу (с опорой, без опоры), на стуле, садиться из положения «лежа на спине». 
Вставание на колени из положения «сидя на пятках». Стояние на коленях. Ходьба на 
коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». Стояние с опорой (вертикализатор, 
костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, 
отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. Ходьба по ровной горизонтальной 
поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на носках (на пятках, 
высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, в 
полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 
вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 
с разбега). 
Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце второго 
года обучения 

Первый класс 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии «направляющий». 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки,сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево 
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 
стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 
стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на 
кисти рук. 
Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в 
положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы 
в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 
садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на 
пятках». 
Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 
движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 
поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 
приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким 
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подниманием бедра (захлестывая голень назад,приставным шагом). Прыжки на двух ногах 
на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары 
по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 
Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце третьего 
года обучения. 

Второй класс 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии «направляющий». 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево 
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 
стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 
стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на 
кисти рук. 
Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в 
положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы 
в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 
садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на 
пятках». 
Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 
движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 
поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 
приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким 
подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 
вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 
с разбега). 
Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце 
четвертого года обучения. 

Третий класс 
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Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии «направляющий». 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево 
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 
стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 
стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на 
кисти рук. 
Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в 
положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы 
в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 
садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на 
пятках». 
Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 
движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
Ходьба по ровной 
горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной поверхности (вверх, 
вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без опоры). Ходьба на 
носках (на 
пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, приставным шагом, широким шагом, 
в полуприседе, в приседе). Бег с высоким подниманием бедра (захлестывая голень назад, 
приставным шагом). Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, 
вправо, влево). Прыжки на одной ноге. Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, 
с разбега). 
Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце пятого 
года обучения 

4 класс 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в начале 
обучения. 
Основы знаний. Формирование представлений о личной гигиене, правильной осанке, о 
понятии «направляющий». 
Коррекционные упражнения. Коррекция и профилактика: плоскостопия, нарушений 
осанки, сколиозов. Удержание головы в положении лежа на спине (на животе, на боку 
(правом, левом), в положении сидя. Выполнение движений головой: наклоны (вправо, 
влево, вперед в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), повороты (вправо, влево 
в положении лежа на спине/животе, стоя или сидя), «круговые» движения (по часовой 
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стрелке и против часовой стрелки). Выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в 
стороны, «круговые». 
Выполнение движений пальцами рук: сгибание /разгибание фаланг пальцев, сгибание 
пальцев в кулак /разгибание. Выполнение движений плечами. Опора на предплечья, на 
кисти рук. 
Бросание мяча двумя руками (от груди, от уровня колен, из-за головы), одной рукой (от 
груди, от уровня колен, из-за головы). Отбивание мяча от пола двумя руками (одной 
рукой). Ловля мяча на уровне груди (на уровне колен, над головой). Изменение позы в 
положении лежа: поворот со спины на живот, поворот с живота на спину. Изменение позы 
в положении сидя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, вправо, влево). 
Изменение позы в положении стоя: поворот (вправо, влево), наклон (вперед, назад, 
вправо, влево). Вставание на четвереньки. 
Ползание на животе (на четвереньках). Сидение на полу (с опорой, без опоры), на стуле, 
садиться из положения «лежа на спине». Вставание на колени из положения «сидя на 
пятках». 
Стояние на коленях. Ходьба на коленях. Вставание из положения «стоя на коленях». 
Стояние с опорой (вертикализатор, костыли, трость и др.), без опоры. Выполнение 
движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в сторону, отведение ноги назад. 
Ходьба по ровной горизонтальной поверхности (с опорой, без опоры), по наклонной 
поверхности (вверх, вниз; с опорой, без опоры), по лестнице (вверх, вниз; с опорой, без 
опоры). Ходьба на носках (на пятках, высоко поднимая бедро, захлестывая голень, 
приставным шагом, широким шагом, в полуприседе, в приседе). Бег с высоким 
подниманием бедра (захлестывая голень назад, приставным шагом). Прыжки на двух 
ногах на месте, с продвижением (вперед, назад, вправо, влево). Прыжки на одной ноге. 
Удары по мячу ногой с места (с нескольких шагов, с разбега). 
Развитие мелкой моторики. Развивающие упражнения, работа с дидактическими 
пособиями для развития мелкой моторики. 
Ориентировка в пространстве. Шаги, построения, перестроения. 
Самомассаж. Обучение навыкам самомассажа. 
Диагностика. Диагностика уровня сформированности моторных навыков в конце 
обучения. 
Планируемые результаты: 
 Личностные универсальные учебные действия 
1 дополнительный (первого года обучения) 
Личностные результаты могут проявиться в способности: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве зала; 
-иметь представление о собственном теле и собственных возможностях. 
1 дополнительный (второго года обучения) 
Личностные результаты могут проявиться в способности: 
- адекватно реагировать на положение частей своего тела; 
- адекватно реагировать на давление на поверхность тела; 
- ходить за руку, держаться за руку; 
- адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 
1 класс 
Личностные результаты могут проявиться в способности: 
- овладеть навыками коммуникации и сформировать навыки сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками; 
- овладеть принятыми нормами социального взаимодействия; 
- понимания обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков, 
неспецифических жестов. 
2 класс 
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Личностные результаты могут проявиться в способности: 
- овладеть умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 
невербальные 
и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила поведения; 
- овладеть умением использовать усвоенный невербальный и жестовой материал в 
коммуникативных ситуациях; 
- принять и освоить социальную роль обучающегося; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; - передвигаться по школе, 
находить свой класс, другие необходимые помещения. 
3 класс 
Личностные результаты могут проявиться в: 
- умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.; 
- владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия; 
- первоначальное осмысление социального окружения; 
- овладение общепринятыми правилами поведения; 
- наличие интереса к практической деятельности. 
4 класс 
Личностные результаты могут проявиться в: 
- развитии адекватных представлений об окружающем социальном мире; 
- овладении социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома; 
- умении выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела; 
- взаимодействии со сверстниками при выполнении упражнений, при проведении 
подвижных игр, при проведении эстафет с участием учителя; 
- бережно относится к инвентарю и оборудованию. 
Предметные результаты 
1 дополнительный (первого года обучения) 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию. 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию. 
- последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие. 
1 дополнительный (второго года обучения) 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие. 
Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
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- играть в подвижные игры. 
1 класс 
Минимальный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры. 
Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя. 
2 класс 
Минимальный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
- значение занятий на открытом воздухе. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя. 
Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
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- значение занятий на открытом воздухе; 
- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя. 
3 класс 
Минимальный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
- значение занятий на открытом воздухе; 
- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя. 
Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн 
- значение занятий на открытом воздухе; 
- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
- иметь представление о правильном дыхании. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках. 
4 класс 
Минимальный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
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- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
- значение занятий на открытом воздухе; 
- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
- иметь представление о правильном дыхании. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять действия личной гигиены; 
- соблюдать правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках. 
Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать: 
-последовательность действий при осуществлении личной гигиены; 
- правила поведения на занятиях по двигательному развитию; 
- что такое двигательное развитие, его роль и влияние на организм ребенка; 
- что такое правильная осанка; 
-гигиенические требования к занятиям по двигательному развитию; 
- правила приема воздушных и солнечных ванн; 
- значение занятий на открытом воздухе; 
- правила подвижных игр, изученных на занятиях. 
- способы правильного дыхания. 
Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять упражнения, направленные на двигательное развитие; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении сидя; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении лежа; 
- демонстрировать общеразвивающие упражнения в положении стоя на четвереньках; 
- выполнять дыхательные упражнения; 
- выполнять комплексы по двигательному развитию на основе демонстрации 
(самостоятельно, с 
помощью, со значительной помощью). 
Личностные результаты освоения программы включают: 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 
полу, осознание себя как «Я»; 
• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
• формирование уважительного отношения к окружающим; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• формирование представления у обучающихся о базовых эмоциональных состояниях, 
умение различать их и понимать; 
• формирование умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные 
реакции и эмоциональные реакции других людей; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях. 
Предметные результаты освоения программы: 
• Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам 
(одежда, 
животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, ягоды,) 
• Узнавание изображения предметов; 
• Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 
• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 
• Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
• Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 
• Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его 
цифрой. 
• Формирование умения давать характеристику временам года, называя их 
последовательность; 
• Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 
направлениях; 
• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 
• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 
ручкой, 
• Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, 
инструкции; 
выполнение правил поведения на занятиях; 
• Формирование интереса к обучению, предметному миру; 
• Выполнение правил работы с раздаточным материалом; 
• Выполнение инструкции педагога; 
• Использование по назначению учебных материалов; 
• Выполнение действия по образцу и по подражанию. 
 
       Коррекционный курс: "Предметно-практические действия" (индивидуальные 
занятия). 
Пояснительная записка  
Коррекционный курс "Предметно- практические действия" (ППД) — это средство, помогающее 
учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее понятна и 
доступна детям. Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов 
заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. Основным 
механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является сотрудничество взрослого с 
ребенком в различных видах деятельности: совместной, самостоятельной. 
 
Целью обучения является формирование целенаправленных произвольных действий с 
различными предметами и материалами. 
 
Основные задачи реализации содержания: Формирование интереса к предметному 
рукотворному миру; освоение простых действий с предметами и материалами; умение 
следовать определенному порядку (алгоритму, расписанию) при выполнении предметных 
действий. 
 
У обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, 
речи, двигательных и других функций могут быть существенно нарушены или искажены, 
поэтому формирование предметных действий происходит со значительной задержкой. У 
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многих обучающихся с РАС, достигших школьного возраста, действия с предметами 
остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи обучающемуся 
необходима специальная обучающая помощь, направленная на формирование 
разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с 
формирования элементарных специфических манипуляций, которые со временем 
преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными предметами и 
материалами. 
 
Программно-методический материал включает 2 раздела: "Действия с материалами", 
"Действия с предметами". 
 
В процессе обучения происходит знакомство с различными предметами и материалами, 
обучающиеся осваивают действия с ними. Сначала формируются приемы элементарной 
предметной деятельности, такие как захват, удержание, перекладывание, которые в 
дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, 
доступной бытовой и трудовой деятельности, самообслуживании. 
 
Материально-техническое оснащение учебного предмета "Предметно-практические 
действия" включает: предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 
бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи различной 
фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой величины). 
 
Содержание коррекционных занятий. 
 
Действия с материалами: сминание, разрывание, размазывание, разминание, пересыпание, 
переливание, наматывание. 
 
Действия с предметами: захватывание, удержание, отпускание, встряхивание, толкание, 
вращение, нажимание всей рукой, пальцем, сжимание двумя руками, одной рукой, 
пальцами, притягивание к себе, вынимание, складывание, перекладывание, вставление, 
нанизывание. 
Планируемые результаты  
Личностные результаты: 
1. основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 
полу, осознание себя как «Я»; 
2. социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
3. формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
4. формирование уважительного отношения к окружающим 
5. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 
6. освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 
покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения 
7. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах 
8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 
9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 
10. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 
11. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
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труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям 
Базовые учебные действия 
1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 
коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения: 
2.1. направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание) 
2.2. умение выполнять инструкции педагога 
2.3. использование по назначению учебных материалов 
2.4. умение выполнять действия по образцу и по подражанию 
3. Формирование умения выполнять задание: 
3.1. в течение определенного периода времени 
3.2. от начала до конца 
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
4.1. ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога 
4.2. выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный 
план) с помощью педагога 
4.3. ориентируется в режиме дня, расписании уроков самостоятельно 
4.4. самостоятельно выстраивает алгоритм предстоящей деятельности 
Предметные результаты: 
- освоение на элементарном уровне простых действий с предметами и материалами 
-использование в работе доступных материалов (пластилин, природный материал; бумага 
и картон. 
-уметь фиксировать взгляд на предметно - манипулятивной деятельности педагога (с 
привлечением внимания голосом). 
- уметь захватывать и удерживать предмет; 
-уметь сминать лист бумаги; 
- уметь открывать емкости для хранения; 
- уметь разрывать полоски бумаги на кусочки; 
- уметь погружать руки в сухой бассейн; 
- уметь доставать из сухого бассейна предметы; 
- уметь пересыпать крупы с помощью кулака; 
- уметь отбирать крупы (единичные представители круп) 
           
           Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие занятия" 
(индивидуальные занятия). 
Пояснительная записка 
 
Основные задачи реализации содержания:  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности, нарушений познавательной и 
эмоционально-личностной сферы.  
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
Формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму 
проявлений неадекватного поведения (стереотипии, неадекватные крик и смех, 
аффективные вспышки, агрессия, самоагрессия).  
Дополнительная помощь в освоении отдельных предметно-практических действий, в 
формировании представлений, в формировании и закреплении базовых моделей 
социального взаимодействия.  
Развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 
 
Коррекционно-развивающие занятия направлены: 
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на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей 
обучающихся с РАС, не охваченных содержанием программ учебных предметов и 
коррекционных занятий; 
 
на индивидуальную коррекционную реабилитацию деятельности, недоступную без 
специально организованной помощи со стороны специалистов; 
 
на развитие индивидуальных способностей обучающихся, активизацию потенциальных 
психофизических ресурсов. 
Содержание 
Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с разделами 
программы: 
Развитие сенсомоторной координации 
С помощью практических упражнений развивать у обучающихся зрительно- 
двигательную координацию, учить детей обводить по контуру, трафарету, по пунктирным 
линиям, штриховать в одном направлении, раскрашивать простые изображения по 
номерам (математические раскраски), выполнять графические упражнения, 
совершенствовать манипулятивную функцию рук. 
Формирование временных и пространственных представлений. 
Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию познавательной 
активности. 
Закрепление характеристик времен года и их последовательность. 
Формирование представления о пространственном расположении частей тела (вверх, низ, 
слева, справа, спереди, сзади). Выполнение действий по инструкции (повернуться назад, 
дойти до двери, повернуть направо, дойти до окна и т.д.). 
Определение размещенности предметов в пространстве (ближе — дальше, впереди — 
сбоку и т. д.).  
Определять свое местоположение среди окружающих предметов и относительно другого 
человека. 
Развитие представлений об окружающем мире 
Развитие у детей познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и 
природному миру; обогащение знаний о природе и обществе, расширение и закрепление 
представлений обучающихся о предметах быта, явлениях природы, макросоциальном 
окружении, животном мире; развитие элементарной наблюдательности.  Развитие 
математических представлений.  Формирование элементарных математических 
представлений предполагает обучение детей 
сопоставлять, сравнивать, представления о числе, счете, арифметических действиях. 
Использование методов изотерапии и игротерапии по каждой лексической теме. 
Развитие мнемических процессов и внимания 
Включает в себя практические игры и упражнения на развитие слухового, зрительного, 
двигательного запоминания, произвольного внимания и его характеристик (устойчивость, 
концентрация, переключение, распределение). 
Социально – эмоциональное развитие 
Введение обучающихся в мир представлений о базовых эмоциональных состояниях: 
радость, злость, грусть, удивление, страх. Обучение этическим формам поведения и 
способам поведения во взаимоотношениях с людьми, формирование умения понимать 
окружающих людей, проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к 
общению и взаимодействию, знать элементарные правила культурного поведения в 
обществе, иметь знания о себе, нивелирование негативных эмоциональных тенденций: 
тревожности, агрессивности, страхов. 
Учебная программа предусматривает также направлениям: 
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Формирование учебного поведения: 
- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 
- умение выполнять инструкции педагога; 
- использование по назначению учебных материалов; 
- умение выполнять действия по образцу и по подражанию 
Формирование умения выполнять задание: 
- в течение определенного периода времени, 
- от начала до конца,  
- с заданными качественными параметрами 
Коррекция и развитие познавательных процессов: 
Памяти: 
 -запоминание и воспроизведение предметных картинок, объединенных лексической 
темой; 
- отсроченное воспроизведение. 
Внимания: 
- нахождение недостающих деталей; 
- нахождение одинаковых предметов, фигур, цифр; 
- слуховое внимание; 
Зрительного восприятия: 
- развитие целостного восприятия; 
- развитие восприятия предметов в необычном ракурсе 
Формирование и развитие элементарных математических представлений, навыков счета: 
- цвет, форма, величина предметов; 
- количественные представления; 
- пространственно – временные представления. 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты освоения программы включают: 
• основы персональной идентичности, осознание определенному полу, осознание себя как 
«Я»; 
• социально-эмоциональное участие в деятельности; 
• формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 
органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 
• формирование уважительного отношения к окружающим; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
• формирование представления у обучающихся состояниях, умение различать их и 
понимать; 
• формирование умения правильно воспринимать и понимать свои эмоциональные 
реакции и эмоциональные реакции других людей; развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах; 
• 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. 
Предметные результаты освоения программы: 
• Овладение элементарными представлениями по пройденным лексическим темам 
(одежда, животные, птицы, рыбы, насекомые, овощи, фрукты, ягоды,) 
• Узнавание изображения предметов; 
• Узнавание предметов по тактильному ощущению (по пройденным лексическим темам); 
• Формирование умения собирать разрезные картинки (с опорой и без опоры на образец 
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• Ориентировка в схеме тела, в пространстве, на плоскости. 
• Определение пространственное положение предметов (вверху, внизу, впереди, сзади); 
• Соотнесение чисел с соответствующим количеством предметов, обозначение его 
цифрой. 
• Формирование умения давать характеристику временам года, называя их 
последовательность; 
• Самостоятельно работать с внешним и внутренним трафаретом, штриховать, в разных 
направлениях; 
• Раскрашивать в пределах контурного изображения; 
• Формирование умения обводить по пунктирным линиям, опорным точкам карандашом, 
ручкой, 
• Формирование умения штриховать в заданном направлении по показу, образцу, 
инструкции; выполнение правил поведения на занятиях; 
• Формирование интереса к обучению, предметному миру; 
• Выполнение правил работы с раздаточным материалом; 
• Выполнение инструкции педагога; 
• Использование по назначению учебных материалов; 
• Выполнение действия по образцу и по подражанию. 
 
Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности 
конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить 
содержание коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

 
          

  24.12. Рабочая программа воспитания  
Рабочая программа воспитания представлена в разделе 26. Рабочая программа 

воспитания АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 
 
24.13. Программа формирования УУД у обучающихся 

 
Программа формирования УУД на уровне начального общего образования 
конкретизирует требования ФГОС начального общего образования обучающихся с РАС к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ФАОП НОО и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной 
работы. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению, позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с РАС и 
призвана способствовать развитию УУД, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 
Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 
обучающегося с РАС как субъекта учебной деятельности. 
Задачи реализации программы: 
формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 
деятельности; 
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с опорой на организационную 
помощь педагогического работника. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
определить функции и состав УУД, учитывая психофизические особенности и 
своеобразие учебной деятельности обучающихся с РАС; 
определить связи УУД с содержанием учебных предметов. 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/
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Программа формирования УУД у обучающихся с РАС должна содержать: 
описание ценностных ориентиров образования обучающихся с РАС на уровне начального 
общего образования; 
связь УУД с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 
обучающихся с РАС; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
при переходе обучающихся с РАС от дошкольного к начальному общему образованию. 
Сформированность УУД у обучающихся с РАС на уровне начального общего образования 
должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 
 
 
25. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС С 

УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЕЛОЙ, ГЛУБОКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ), ТМНР (ВАРИАНТ 8.4) 

 
25.1. Учебный план. 
 
Календарный учебный план 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. 
 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
 
Учебный план должен обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, АООП НОО для обучающихся с РАС и выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, которые предусмотрены 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 
 
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках субъектов 
Российской Федерации и родном языке, возможность их изучения, а также устанавливает 
количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 
 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 
НОО для обучающихся с РАС, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения. 
 
Обязательная частьучебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 
 
формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, национальным и 
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этнокультурным ценностям; 
 
готовность обучающихся с РАС, имеющих умеренную, тяжелую и глубокую умственную 
отсталость (интеллектуальные нарушения), ТМНР, 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; 
 
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 РАС на результат обучения и профилактику 
возникновения вторичных отклонений в развитии. 
 
Коррекционно-развивающая область включает следующие коррекционные курсы: 
"Эмоциональное и коммуникативно-речевое развитие", "Сенсорное развитие", 
"Двигательное развитие", "Предметно-практические действия", "Коррекционно-
развивающие занятия". 
 
Образовательная организация вправе самостоятельно определять технологии, способы 
организации деятельности обучающихся в процессе освоения курсов коррекционно-
развивающей области. 
 
Часы коррекционно-развивающей области не входят в предельно допустимую учебную 
нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за 
счет часов, отводимых на внеурочную деятельность (количество часов на коррекционно-
образовательную область должно быть не менее 5 часов в неделю в течение всего срока 
обучения) (пункт 3.4.16 Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
Набор учебных предметов, их соотношение по годам обучения предусматривает 
оптимальную нагрузку обучающихся на каждом году обучения, обеспечивает 
качественное усвоение учебных предметов. 
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Продолжительность урока во 2 - 4-х классах - 40 минут, в 1-ом классе - 35 минут. 
Продолжительность перемен между уроками 10 минут, после 2-го и 3-го уроков - по 20 
минут. 
 
Продолжительность группового коррекционного занятия составляет в 1 классе - 35 минут, 
во 2 - 4 классах - 40 минут. Продолжительность индивидуального коррекционного занятия 
составляет 20 минут. 
 
С целью реализации "ступенчатого" метода постепенного наращивания учебной нагрузки 
в первом классе обеспечивается организация адаптационного периода. В 1-ом классе 
каждый день проводится 3 урока. Во время прогулки, динамической паузы происходит 
уточнение первоначальных математических представлений, используются упражнения по 
развитию коммуникативной функции. Домашние задания даются с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся. В 1-м классе обучение осуществляется без 
обязательных домашних заданий, следовательно, без записей в классном журнале. 
Допустимо предлагать первоклассникам только творческие задания познавательного 
характера, выполняемые исключительно по желанию обучающихся. Цель таких заданий - 
формирование у обучающихся внешних и внутренних стимулов к самостоятельной 
домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания организационного характера 
(приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, природный материал). Во 2-й 
четверти - познавательные задания, для выполнения которых не требуется специально 
организованного рабочего места. С 3-й четверти допустимо завершение в домашних 
условиях работы, начатой в классе (за исключением предмета "Технология"). Общее 
время на их выполнение не должно превышать 15 минут. 
 
Со второго класса задания по предметам рекомендуется предлагать по принципу 
"минимакс": часть задания по предмету обязательна для выполнения, часть - по желанию 
обучающегося. Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, 
которые предусмотрены Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Общее время выполнения заданий по всем учебным 
предметам (вместе с чтением) в 3-м классе - до 1,5 часов (90 минут), в 4 - 5-м - до 2 часов 
(120 минут). 
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательной, внеурочной деятельности (в 
том числе коррекционно-развивающей области). Между последним уроком и началом 
внеурочной деятельности рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут. 
 
Количество часов, отводимых в неделю на занятия внеурочной деятельностью, составляет 
не более 10 часов (в том числе из них не менее 5 часов в неделю на коррекционно-
образовательную область в течение всего срока обучения на уровне начального общего 
образования) и определяется приказом образовательной организации (пункт 3.4.16 
Санитарно-эпидемиологических требований). 
 
Учебный план АООП НОО для обучающихся с РАС с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 8.4). 

Предметные области 

                                  Классы 
   
      
         
Учебные    

Количество часов в 
неделю Всего 
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предметы     

  I 
доп. 

I 
доп. I II III IV  

Обязательная часть  

Язык и речевая 
практика 

Речь и альтернативная 
коммуникация 3 3 3 3 2 2 16 

Математика Математические 
представления 2 2 2 2 2 2 12 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 2 2 2 2 2 12 

 Человек 3 3 3 3 3 3 18 

 Домоводство - - - - 2 2 4 

 Окружающий социальный 
мир 1 1 1 1 2 2 8 

Искусство Музыка 2 2 2 2 2 2 12 

 Изобразительная 
деятельность 3 3 3 3 2 2 16 

Физическая культура Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 2 12 

Технологии Труд (технология) - - - 2 3 3 8 

Итого 18 18 18 20 22 22 118 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающий блок: 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционный курс "Эмоциональное и 
коммуникативно-речевое развитие (альтернативная 
коммуникация)" (фронтальные и индивидуальные 
занятия) (психолог, логопед, дефектолог, тьютор) 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс "Сенсорное развитие" 
(индивидуальные занятия) (психолог, логопед, 
дефектолог, тьютор) 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс "Двигательное развитие" 
(фронтальные занятия)(учитель физкультуры) 2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс: "Предметно-практические 
действия" (индивидуальные занятия)(учитель 
начальных классов, тьютор) 

2 2 2 2 2 2 12 

Коррекционный курс: "Коррекционно-развивающие 
занятия" (индивидуальные занятия) (учитель 
начальных классов, тьютор) 

2 2 2 2 2 2 12 
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Всего 28 28 28 30 32 32 178 
В учебном плане количество часов в неделю на коррекционно-развивающие курсы 
указано на одного обучающегося. 
При реализации данной адаптированной образовательной программы созданы 
специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания 
образовательной программы в полном объеме с учетом их особых образовательных 
потребностей и особенностей здоровья. 
 

25.2. Календарный учебный график. 
 

Календарный учебный график соответствует данному разделу ООП НОО ТОГАОУ 
«Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» (пункт 4.2) 

 
            25.3. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы представлен в разделе 26. Календарный 
план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ. 

 
26. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ АООП НОО  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
 
Рабочая программа воспитания ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития 
карьеры», реализующая адаптированные образовательные программы начального общего 
образования (далее - Программа) служит основой для разработки рабочей программы 
воспитания основной образовательной программы образовательной организации. 
Программа 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 включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
 
26.1. Целевой раздел. 
 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 
образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные 
представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 
образовательного процесса. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 
воспитания обучающихся в образовательной организации определяется содержанием 
российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены 
в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный компонент содержания 
воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 
традиционных религий народов России. 
 
Воспитательная деятельность в образовательной 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 
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созиданию и защите Родины. 
 
 
Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
 
 Цели воспитания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации ТОГАОУ «Школа 
№3 – Центр профнавигации и развития карьеры»: 
 
создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 
 
формировать 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 обучающихся с ОВЗ в образовательной организации: усвоение ими 
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 и 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 включают осознание российской гражданской идентичности, 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся 
к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации 
к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 
жизни в целом. 
 
Воспитательная деятельность в ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития 
карьеры»  планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 
культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической направленности 
воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 
 
Направления воспитания. 
 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
 
1) гражданское воспитание: формирование 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; 
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2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной 
идентичности; 
 
3) духовно-нравственное воспитание: воспитание 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) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 
традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства; 
 
5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия: развитие физических способностей с учетом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
 
6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 
(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 
7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 
бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 
духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды; 
 
8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 
природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 
личностных интересов и общественных потребностей. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания. 
 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 
программ начального, общего образования установлены в ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ. 
 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 
результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 
должна быть 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. 
 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 
образования: 
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1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 
России, ее 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, образовательной организации, в доступной по 
возрасту социально значимой деятельности. 
 
2. Духовно-нравственное воспитание. 
 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 
ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности. 
 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 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. 
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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 том числе в 
информационной среде. 
 
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 
 
Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 
 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом 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. 
 
26.2. Содержательный раздел. 
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Уклад образовательной организации. 
 
Основные характеристики: 
 
основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 
истории; 
 
"миссия" образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 
 
наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 
организации, составляющие основу воспитательной системы; 
 
традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 
 
социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 
совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 
 
значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация 
уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 
международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 
 
реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 
"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 
системе образования; 
 
наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов 
в воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или 
недостаточно выраженные в массовой практике. 
 
Дополнительные характеристики: 
 
особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 
организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 
населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 
 
контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 
конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 
обучающихся с особыми образовательными потребностями, с ОВЗ, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и другое; 
 
организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 
общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 
образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 
 
режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по 
решению участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация 
питания); 
 
наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 
социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 
включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 
авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 
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разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной 
организации. 
 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 
Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в данном разделе представлены 
по модулям. Модули являются частью рабочей программы воспитания, в которых 
описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 
определенного направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 
модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 
возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 
взаимодействие с родителями (законными представителями) и другое). 
 
1. Урочная деятельность. 
 
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 
занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
 
максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 
предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 
основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 
 
включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 
целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных 
задач уроков, занятий; 
 
включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 
тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 
 
выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 
личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 
учебной деятельности; 
 
привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 
лицам; 
 
применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 
познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 
строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критического 
мышления; 
 
побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной 
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организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 
 
организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 
неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 
 
инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 
планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности. 
 
2. Внеурочная деятельность. 
 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 
курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 
внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 
запланированные): 
 
курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 
 
курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам 
народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-
историческому краеведению; 
 
курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 
направленности; 
 
курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; 
 
курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 
 
курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; 
 
курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
 
3. Классное руководство. 
 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 
педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 
воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 
конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 
планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 
направленности; 
 
инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 
общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе; 
 
организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 
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дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 
доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения; 
 
сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные 
и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 
обучающихся, классные вечера; 
 
выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 
таких правил поведения в образовательной организации; 
 
изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 
поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 
родителями (законными представителями), учителями, а также (при необходимости) со 
школьным психологом; 
 
доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), 
совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 
беседы, индивидуально и вместе с их родителями (законными представителями), с 
другими обучающимися класса; 
 
индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 
которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 
 
регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) 
разрешение конфликтов между учителями и обучающимися с ОВЗ; 
 
проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 
воспитательных влияний педагогических работников на обучающихся, привлечение 
учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 
узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 
участвовать в родительских собраниях класса; 
 
организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 
родителей (законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их 
положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законным 
представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 
 
создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 
вопросов воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 
 
привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 
организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной 
организации; 
 
проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 
 
4. Основные школьные дела. 
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 
запланированные): 
 
общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 
памятными датами, в которых участвуют все классы; 
 
участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 
 
торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 
следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 
статусов в образовательной организации, обществе; 
 
церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 
педагогических работников за участие в жизни образовательной организации, достижения 
в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, 
своей местности; 
 
социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 
реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 
социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и другой направленности; 
 
проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с 
семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения; 
 
разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 
коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 
экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 
 
вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 
(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 
встречу гостей), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 
анализа общешкольных дел; 
 
наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 
основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 
возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 
 
5. Внешкольные мероприятия. 
 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 
предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 
организации или запланированные): 
 
общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнерами образовательной организации; 
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внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; 
 
экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 
 
литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 
слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 
родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-
культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов 
и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 
фауны и другого; 
 
выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 
доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта. 
 
6. Организация предметно-пространственной среды. 
 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 
предусматривать совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, 
других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, 
использованию в воспитательном процессе (указываются конкретные позиции, 
имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 
оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 
организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 
Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 
символики региона; 
 
организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 
Российской Федерации; 
 
размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 
исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 
культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 
деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 
Отечества; 
 
изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 
живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 
местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 
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организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 
позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 
направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 
гимна Российской Федерации; 
 
разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 
гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя 
выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 
помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 
общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 
воинской славы, памятников, памятных досок; 
 
оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 
рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 
позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 
фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических работников и 
обучающихся и другое; 
 
разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 
 
подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 
знакомящих с работами друг друга; 
 
поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 
организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 
образовательной организации; 
 
разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 
и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 
 
создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 
на которые обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники 
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 
 
деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с 
обучающимися с ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, 
оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 
 
разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 
церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 
 
разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и другое), 
акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 
традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 
безопасности. 
 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
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7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 
 
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные 
позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 
 
создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 
органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной 
организации, классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и 
обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 
образовательной организации; 
 
тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 
вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, 
условий обучения и воспитания; 
 
родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 
 
работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и обучающимся площадку для 
совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов воспитания; 
 
проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, 
консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 
 
участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных 
нормативными документами о ППк в образовательной организации в соответствии с 
порядком привлечения родителей (законных представителей); 
 
привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных 
и общешкольных мероприятий; 
 
при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), приемных детей целевое взаимодействие с их законными 
представителями. 
 
8. Самоуправление. 
 
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
 
организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 
или другое), избранных обучающимися; 
 
представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 
процессе управления образовательной организацией; 
 
защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 
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участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении 
и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 
работы, в анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 
 
9. Профилактика и безопасность. 
 
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 
организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 
образовательной организации или запланированные): 
 
организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 
 
проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 
безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 
обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 
 
проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 
 
разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 
взаимодействия; 
 
вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 
профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 
организации и в социокультурном окружении с педагогическими работниками, 
родителями (законными представителями), социальными партнерами (антинаркотические, 
антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные 
объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 
цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 
противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 
безопасности, гражданской обороне); 
 
организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 
одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 
 
профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 
альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 
(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 
профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другое); 
 
предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 
расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших 
обучение, с агрессивным поведением и другое; 
 
профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 
психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 
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10. Социальное партнерство. 
 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может 
предусматривать: 
участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 
другие). 

Соисполнитель Роль Характеристика роли и 
объема выполняемых 

работ в рамках 
выполнения 

мероприятий проекта 

Письма-
подтверждения 

от 
соисполнителей 

Тамбовское областное 
государственное 
образовательное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Институт повышения 
квалификации 
работников 
образования» 

Оказание 
информационной, 
консультационной
,организационной 
помощи 

Методическое 
сопровождение  
деятельности  
специалистов Центра. 
Реализация программы  
курсов повышения 
квалификации. 
Супервизия деятельности 
специалистов Центра  

Письмо-
подтверждение 
от 10.04.2024 
№1100 
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Тамбовское областное 
государственное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
«Котовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»  

Консультационная 
и организационная 
поддержка  

Консультирование 
специалистов Центра 
дневного пребывания - 
еженедельно, помощь в 
разработке 
индивидуальных планов 
развития детей, 
составления рабочих 
программ – при 
необходимости, участие в 
супервизиях – по 
запросу, проведение 
мастер-классов для 
специалистов в рамках 
собственного опыта 
работы - ежеквартально, 
семинары-практикумы по 
профилактике 
эмоционального 
выгорания – 2 раза в год 

Письмо-
подтверждение 
от 08.04.2024 № 
01-23/39  

Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
сопровождения детей 
и семей «Содействие»  

 Психологическая 
поддержка 
родителей  

 

Групповое 
консультирование 
родителей в различных 
форматах по запросам – 1 
раз в месяц, проведение 
психологических 
тренингов, мастер-
классов, арт-вечеров – 2 
раза в месяц 

Письмо-
подтверждение 
от 08.04.2024 № 
4 
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Тамбовское областное 
государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Центр 
лечебной педагогики и 
дифференцированного 
обучения» (далее – 
Центр) 

 

Оказание 
информационной, 
консультативной и 
методической 
помощи. 

В Центре функционируют:  
Региональный ресурсный 
центр по организации 
комплексного 
сопровождения детей с 
расстройствами 
аутистического спектра, в 
рамках работы центра 
будет оказываться 
методическое 
сопровождение 
педагогическим 
работникам (проведение 
консультаций, мастер – 
классов, семинаров, 
круглых столов, 
супервизий) 1 раз в месяц. 
Региональная служба 
консультирования   
осуществит услуги 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультационной 
помощи педагогическим 
работникам и родителям, 
воспитывающим детей – 
инвалидов по вопросам 
развития, воспитания, 
обучения и социализации 
(по потребности) 
Региональная школа-
лаборатория 
инновационного развития, 
в рамках деятельности    
организует научно - 
методические 
мероприятия (открытые 
занятия, мастер-классы, 
стажировки) 1 раз в 
квартал. 

Региональная служба 
психолого-
педагогического и 
медико - социального 
сопровождения 
организует 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов по психолого-
педагогическим и медико 
– социальным проблемам 
с целью поддержания 
устойчивых результатов в 
течение года. 

Письмо-
подтверждение 
от 11.04.2024 № 
316 
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Автономная 
коммерческая 
организация 
«Агентство 
социальной поддержки 
детей с ОВЗ»  

Поддержка детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Оказание услуг по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
обучающихся (16 часов на 
одного человека):  
подбор диагностических 
материалов; 
итоговый консилиум; 
подготовка к проведению 
занятий; 
проведение коррекционно-
развивающих занятий. 

Письмо-
подтверждение 
от 11.04.2024 № 
315 

 
 
11. Профориентация. 
 
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 
организации может предусматривать:  
 
проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 
обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
будущего; 
 
профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 
расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 
разной профессиональной деятельности; 
 
экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы; 
 
посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего 
профессионального образования, высшего образования; 
 
 
совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-ресурсов, 
посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-
тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 
профессионального образования; 
 
участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 
 
индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 
особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 
профессии; 
 
освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 
обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 
образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 
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26.3. Организационный раздел. 
 
Кадровое обеспечение. 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры», реализующая АООП НОО 
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

В ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры» работают 
следующие специалисты: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 
тьютор, воспитатель, ассистент, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования.  

Все специалисты, непосредственно работающие с детьми, имеют профильное 
образование, а также с определенной периодичностью (не менее 1 раза в 3 года) проходят 
курсы повышения квалификации. 

Для трансдисциплинарных специалистов необходимо базовое психолого- 
педагогическое образование и дополнительное повышение квалификации. 

В основу формирования программ повышения квалификации положен практико-
ориентированный междисциплинарный подход. Сами  программы представлены 
теоретическими и практическими модулями, стажировками в регионах успешных 
пилотных проектов. 

Для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) необходимо 
иметь опыт работы с детьми с РАС, прохождение курсов по альтернативной 
коммуникации. 

Кадровый состав: 
Воспитатель   2 шт. ед. 
Ассистент  2 шт. ед. 
Педагог-психолог 4 шт. ед. 
Учитель-логопед 4 шт. ед. 
Учитель дефектолог 4 шт. ед. 
Инструктор  по адаптивной физической культуре  1 шт. ед. 
Педагог дополнительного образования 1 шт. ед. 
Тьютор  4 шт. ед. 

 
 Материально-техническая база. 

 
Помещения, в которых расположен Центр дневного пребывания отвечает 

следующим требованиям: 
площадь помещений, в которых расположен Центр и используемых для 

непосредственной деятельности Центра, 487,88 кв. м.; 
наличие отдельного беспрепятственного входа и выхода из помещений; 
возможность самостоятельного передвижения      по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий; 

возможность посадки в транспортное средство             и высадки из него перед входом в 
здание, где расположен Центр, в том числе с использованием кресла-коляски и, при 
необходимости, с помощью работников Центра; 
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обеспечено выполнение требований законодательства - «Доступная среда»; 
обеспечено выполнение санитарных норм и правил, действующих в Российской 

Федерации; 
Помещения, в которых расположен Центр, обладают одновременно минимум 

пятью следующими функциональными зонами: 
общее пространство для коммуникации, досуга; 
помещение для образования и творчества; 
помещение для физической активности; 
помещение для психологической работы; 
помещение для работы с родителями; 
служебные и технические зоны: санузел, помещение для организации питания. 
 

Название Номер Площадь кв.м 
Комната для обучения 1054 66,50 
Комната для обучения 1055 66,43 
Ресурсный класс 1053 65,05 
Регулярный класс 1052 64,56 
Зона для физической активности/игровая 
студия 

1051 171,24 

Лестничный пролет с пандусами 1050 25,66 
Санузел для людейс ОВЗ 1060.1 5,13 
Гардероб  1058 23,31 

Итого  487,88 
 

Дидактические системы 
Учебные фильмы  
Натуральные объекты 
Коллекции-раздаточный материал 
Кубики Никитина №2: 27 деревянных кубиков, окрашенных по-разному в три цвета: 
красный, желтый и синий. 
Игровой набор «Дары Фрёбеля».  
Игра Лабиринт.  
Игра Угадай предмет. Данное пособие позволяет развивать тактильное восприятие, 
воображение с помощью распознавания предметов на ощупь. 
 Набор мячиков «Эмоции» (в комплекте 6 шт.) Набор состоит из 6 разноцветных мячиков 
с изображениями различных выражений лица.  
Тактильно-звуковые шары. Различные поверхности стимулируют тактильное восприятие.  
Различные поверхности с шипами, канавками и углублениями стимулируют тактильное 
восприятие детей. Характеристики: 5 шт. Материал Пластик Диаметр 6 см.  Цвет: 
разноцветные. 
Панно "Грушевое дерево" - 4 времени года.  
Графический планшет.  
Сортировочные лотки. 
 Конструктор. 
 Средние короба для хранения. Арт. 45498 В комплект входят 8 средних коробов черного 
цвета для хранения деталей LEGO, каждый размером с короба решений LEGO 
MINDSTORMS Education и «Машины и механизмы». У каждого короба имеется 
прозрачная крышка. Вес и размеры короба позволяют с легкостью использовать его для 
периодической транспортировки наборов. Антистрессовые игрушки. 
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Набор магнитных пикторамм "Последовательность действий". С помощью данного набора 
можно создавать последовательность действия бытового или социального содержания. 
Удобная пиктограмма стрелки также входит в комплект и может использоваться для 
указания на любую пиктограмму в заданной последовательности 
Набор магнитных пиктограмм "Занятие" 
Специально разработанный комплект для школы или занятий, где можно выстроить 
определенную последовательность действий. Например: для урока труда можно 
использовать: бумага, цветные карандаши, черный, рисование, раскрашивание, ножницы, 
разрезание, клей. 
Магнитные пиктограммы могут быть расположены в хронологическом порядке слева 
направо. Пиктограмму "стрелка" можно использовать для указания и выполнения шагов 
на иллюстрации. 
Набор содержит: 
• 245 магнитных пиктограмм 
• Магнитная панель 
• Маркер сухого стирания 
Набор магнитных пиктограмм "Поощрение" 
В комплекте есть пиктограммы, обозначающие объект или действие, а также 
пиктограммы с вознаграждением. 
В набор входит: 
• 70 магнитных пиктограмм 
•1 доска размером 28x21 см 
• Сухой маркер стирания 
Набор магнитных пиктограмм "Организация времени" - это простой в использовании 
инструмент для поддержки детей, которым во время повседневной деятельности 
требуется дополнительная организация и помощь. Комплект будет наиболее 
эффективным при использовании в сочетании с таймером. Пиктограммы помогут развить 
самостоятельность, а также создать представление о времени во время всех видов 
деятельности, таких как одевание, личная гигиена, игры, школа и др. 
Набор карточек "Школа 24" на липучках для альбома PECS. Прочные, удобные, 
безопасные карточки. Размер карточек 4.5 х 5см. Печать на плотной бумаге. Суперплотная 
двусторонняя ламинация. 
Карточка почти не гнется, на ощупь как пластиковая. Скругленные углы. Липучка на 
оборотной стороне 
Набор панелей для подготовки к письму – 3 шт, состоит из двух панелей размером 20/30 
см, к которым закреплен деревянный стилус. 
Базовый набор 
 Нумикон для занятий с детьми 7-9 лет – 3 шт. 
Состав:  
 1. Комплект числовых форм – 2 шт. 
2. Дополнительный комплект числовых форм «десятка» – 3 шт. 
3. Дополнительный комплект числовых форм «единица» – 5 шт. 
4. Набор счетных палочек – 1 шт. 
 5. Набор цветных пластиковых столбиков – 1 шт. 
6. Набор пластиковых фишек – 2 шт. 
7. Пластиковая числовая прямая – 3 шт. 
8. Спиннер – 4 шт. 
 9. Комплект карт с цифрами от 0 до 100 – 1 шт. 
 10. Тканевый мешок на завязке – 2 шт. 
11. Числовая прямая с числами от 1 до 100 – 3 шт. 
12. Магнитная полоса – 1 шт. 
13. Линейка от 0 до 100 см – 2 комплекта. 
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 14. Числовая прямая с числовыми формами «десятка» – 4 шт. 
15. Большая числовая прямая от 0 до 21 – 1 шт. 
16. Основа – 2 комплекта. 
17. Числовая прямая с числами от 0 до 1001 – 1 шт. 
18. Большая числовая прямая с числами от 0 до 41 – 1 шт. 
Набор Нумикон для групповых занятий с учащимися с ОВЗ 
Состав: 
 1. Квадратное игровое поле –  6 шт. 
 2. Накладка на игровое поле –  2 наборов.  
 3. Комплект числовых форм –  2 шт.  
 4. Дополнительный комплект числовых форм «десятка» - не мнее 6 шт.  
 5. Дополнительный комплект числовых форм «единица» –  6 шт.  
 6. Набор цветных пластиковых столбиков – не мене 2 шт.  
 7. Спиннер–  6 шт.  
8. Накладки на спиннер –  3 комплекта.  
 9. Числовая прямая с числами от 0 до 21 –  3 шт.   
10. Тканевый мешок на завязке 
Набор тактильных цифр 
Набор состоит из деревянных панелей с изображением цифр от 0 до 9, отдельных 
деревянных цифр от 0 до 9, а также деревянных жетонов. 
Служит для обучения счету, знакомству с цифрами, и развитию математических навыков. 
 
Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 
 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 
(например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и другие), 
одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия. 
 
Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 
 
налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 
 
формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 
всех участников образовательных отношений; 
 
построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 
 
обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, социальной компетентности. 
 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 
необходимо ориентироваться на: 
 
формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 
использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 
методов воспитания; 
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создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 
совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов; 
 
личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 
 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся. 
 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 
и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 
публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 
обучающихся); 
 
соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, 
качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации; 
 
прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 
следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 
при выдвижении кандидатур); 
 
регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых); 
 
сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 
и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 
между обучающимися, получившими и не получившими награды); 
 
привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 
 
дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 
 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и 
групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 
 
Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося. Портфолио может включать артефакты признания личностных 
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достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 
письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовавших в конкурсах). 
Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 
 
Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или 
названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их 
успешностью, достижениями. 
 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 
заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 
воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 
форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной 
поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 
 
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 
деятельности. 
 
Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 
числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать 
укладу образовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, 
согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание 
деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 
 
 Анализ воспитательного процесса. 
 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 
ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 
уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
 
Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 
является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 
проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 
экспертов, специалистов. 
 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 
 
 Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 
взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 
приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 
не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
образовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 
разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 
работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 
 
развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 
результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 
планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
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совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 
 
распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие является результатом как 
организованного социального воспитания, в котором образовательная организация 
участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 
саморазвития. 
 
Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 
можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 
образовательной организации, контингента обучающихся и другого): 
 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 
личностного развития обучающихся в каждом классе. 
 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 
воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
социальным педагогом при наличии) с последующим обсуждением результатов на 
методическом объединении классных руководителей или педагогическом совете. 
 
Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогического работника сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения 
в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 
проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 
появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 
обучающихся и взрослых. 
 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 
директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), 
классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 
обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии 
организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 
быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 
Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 
руководителей или педагогическом совете.  
Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 
которые помогут проанализировать проделанную работу): 
 
реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
деятельности классных руководителей и их классов; 
проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
внешкольных мероприятий; 
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создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
взаимодействия с родительским сообществом; 
деятельности ученического самоуправления; 
деятельности по профилактике и безопасности; 
реализации потенциала социального партнерства; 
деятельности по профориентации обучающихся. 
 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 
предстоит работать педагогическому коллективу. 
 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 
его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 
советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 
 
 
Календарный план воспитательной работы АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 
 
Календарный план обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 
 
При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 
рабочие программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 
внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в образовательной 
организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнерами 
согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической службы или 
педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 
соответствовать содержанию плана. 
 
Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству может 
осуществляться по индивидуальным планам классных руководителей, по учебной 
деятельности - по индивидуальным планам работы учителей-предметников с учетом их 
рабочих программ по учебным предметам, курсам, модулям, форм и видов 
воспитательной деятельности. 
 
Календарный план воспитательной работы на учебный год представлен в ООП НОО 
ТОГАОУ «Школа №3 – Центр профнавигации и развития карьеры»  пункт 4.4 
Календарный план воспитательной работы. 
 
Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы. 
2024 год - Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина 
2025 год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.   

 
Сентябрь 

˗ 1 сентября: День знаний; 
˗  3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 
˗ 5 сентября День основания города Козлова; 
˗ 8 сентября: Международный день распространения грамотности; День 

Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год); 
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˗ 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма; 
˗ 11 сентября: День специалиста органов воспитательной работы (офицер-

воспитатель); День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

˗ 15 сентября: День дружбы народов Тамбовской области (третье воскресенье 
сентября) 

˗ 21 сентября: День зарождения российской государственности (приурочен к 
открытию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде императором 
Александром II 21 сентября 1862 г.), День победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 
год); 

˗ 27 сентября: День работника дошкольного образования, Всемирный день 
туризма, День Тамбовской области; 

˗ 30 сентября: День воссоединения Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с 
Российской Федерацией, День открытия памятника писателю С.Н. Сергееву-Ценскому (50 
лет);. 

Октябрь 
7. 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 
8. 2 октября: Международный день социального педагога; 
9. 4 октября: День защиты животных; 
10. 5 октября: День Учителя; 
11. 8 октября: День педагога дополнительного образования в Тамбовской 

области; 
12. 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в битве за Кавказ (1943 год);  
13. 12 октября День открытия памятника Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому) – 

хирургу, священнослужителю (30 лет); 
14. 20 октября (третье воскресенье октября): День отца; 
15. 25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Ноябрь 
9. 4 ноября: День народного единства; 
10. 7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год); 

11. 10 ноября: День сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации; 

12. 20 ноября: День начала Нюрнбергского процесса; 
13. 24 ноября (последнее воскресенье ноября): День матери в России; 
14. 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации; День 

тренера. 
Декабрь 

˗ 1 декабря: День математика; День победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

˗ 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 
˗ 5 декабря: Битва за Москву в период Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.; 
Международный день добровольцев; 
˗ 9 декабря: День Героев Отечества; 
˗ 10 декабря: День прав человека; 
˗ 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
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˗ 24 декабря: День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В. Суворова (1790 год); 

˗ 27 декабря: День спасателя Российской Федерации. 
 

Январь 
˗ 1 января: Новый год; 
˗  7 января: Рождество Христово; 
˗ 25 января: День российского студенчества; 
˗ 26 января: Международный день без Интернета; 
˗ 27 января: День освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День 

освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- Биркенау 
(Освенцима) – День памяти жертв Холокоста; 

Февраль 
˗ 2 февраля: День воинской славы России; 
˗ 7 февраля: Всемирный день балета; 
˗ 8 февраля: День российской науки; 
˗ 9 февраля: День зимних видов спорта; 
˗ 14 февраля: День книгодарения; 
˗ 15 февраля: День памяти воинов-интернационалистов;  
˗ 16 февраля: День Тамбовских героев; 
˗ 21 февраля: Международный день родного языка; 
˗ 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март 
˗ 8 марта: Международный женский день; 
˗ 14 марта: День православной книги; 
˗ 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 
˗ 21 марта: Всемирный день поэзии; 
˗ 25 марта: час Земли; 
˗ 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель 
˗ 6 апреля: Международный день Спорта; 
˗ 7 апреля: Всемирный день здоровья; 
˗ 12 апреля: День космонавтики; 
˗ 18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 
˗ 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны; 
˗ 22 апреля: Международный день Матери-Земли; 
˗ 27 апреля: День российского парламентаризма. 

 
Май 

˗ 1 мая: Праздник Весны и Труда; 
˗ 9 мая: День Победы; Открытие монумента «Вечная слава» (55 лет); 
˗ 12 мая - День победного завершения советскими войсками Крымской 

наступательной операции (1944 год); 
˗ 18 мая: Международный день музеев; 
˗ 19 мая: День детских общественных организаций России; 
˗ 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь 
˗ 1 июня: Международный день защиты детей; 
˗ 5 июня: День эколога; 
˗ 6 июня: День русского языка; 
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˗ 12 июня: День России; 
˗ 22 июня: День памяти и скорби; 
˗ 27 июня: День молодежи. 

Июль 
˗ 7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 
˗ 8 июля: День семьи, любви и верности; 
˗ 10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 
˗ 27 июля (последнее воскресенье июля): День военно-морского флота. 

Август 
˗ 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 - 1918 годов; 
˗ 9 августа: День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 
˗ 10 августа: День физкультурника; 
˗ 10 августа: День всех святых земли Тамбовской; 
˗ 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 
˗ 23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 
˗ 25 августа: День воинской славы России; 
˗ 27 августа: День российского кино. 
Юбилейные даты со дня рождения писателей, музыкантов, художников и 

других деятелей и пр. 
1 сентября 105 лет со дня основания Всесоюзного государственного института 

кинематографии имени                      С. А. Герасимова; 
10 (21) сентября 1799 года Войска А.В. Суворова начали знаменитый переход 

через Альпы; 
13(25) сентября 1854 года начало героической обороны Севастополя; 
22 сентября 1789 года победа русско-австрийских войск в сражении при Рыннике; 
24 сентября - 285 лет со дня рождения Григория Александровича Потёмкина, 

русского государственного деятеля; 
14 (26) сентября — (1849 год) 175 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова, 

доктора медицинских наук, первого в России лауреата Нобелевской премии; 
1 октября - 270 лет со дня рождения Павла I, российского императора; 
2 октября - 110 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана, советского 

диктора;  
3 октября — 210 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, русского 

писателя и поэта; 
9 октября - 150 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха, русского 

художника и философа4 
9 ноября - 95 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой, 

российского композитора; 
13 (24) ноября 1729 года — 295 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Суворова, русского полководца; 
29 декабря - 315 лет со дня рождения Елизаветы I, российской императрицы;  
15 января - 230 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова, поэта;  
17 (29) января - 165 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова, русского 

писателя; 
28 января (10 февраля) – 110 лет со дня рождения народного артиста СССР В.М. 
Зельдина; 



 

745  

10 февраля - 135 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака, писателя, 
поэта; 

13 (24) февраля - 280 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Ушакова, адмирал, 
командующий Черноморским флотом; 

2 марта – 225 лет со дня рождения поэта, переводчика Евгения Абрамовича 
Баратынского; 

6 марта - 210 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова, писателя, педагога; 
8 апреля - 155 лет со дня рождения Вениамина Петровича Семенова Тян-

Шанского, географа; 
25 апреля (7 мая) – 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, русского 

композитора; 
28 мая - 285 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина, скульптора. 

 
Книги-юбиляры 

 
255 лет «Бригадир» Д. И. Фонвизин (1769); 
210 лет «Воспоминания о царском селе» А. С. Пушкин (1814, дата написания); 
200 лет «Горе от ума» А. С. Грибоедов (1824, дата написания); 
190 лет «Конек-Горбунок» П. П. Ершов (1834); 
185 лет «Мцыри» М. Ю. Лермонтов (1839, дата написания); 
170 лет «Муму» И. С. Тургенев (1854); 
155 лет «Война и мир» Л. Н. Толстой (1869); 
125 лет «Дама с собачкой» А. П. Чехов (1899); 
110 лет «Детство. В людях. Мои университеты» М. Горький (1914); 

55 лет «А зори здесь тихие...» Б.Л. Васильев (1969); «Они сражались за Родину» М.А. 
Шолохов (1969). 
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	Зимние подвижные игры «Брось дальше», «Быстрые и меткие», катание на санках друг друга (при необходимости – с помощью тьютора)
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	Ресурсный класс
	64,56
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	25,66
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	5,13
	1060.1
	Санузел для людейс ОВЗ
	23,31
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