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I. Ц Е Л Е В О Й Р А З Д Е Л 
1.1. Общие положения 
Адаптированная основная образовательная программа (АООП) начального общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это
образовательная  программа,  адаптированная  для  обучения  этой  категории
обучающихся  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию. АООП начального общего образования обучающихся с
РАС  2  «А»  класса  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  2  г.Сунжа   (далее  –
Организация)  разработана  в  соответствии  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся  с  расстройствами  аутистического  спектра  (далее  -  Стандарт),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам
освоения  на  основе  примерной  адаптированной  основной  образовательной
программы  (ПрАООП)  -  вариант  8.2.  АООП  начального  общего  образования
обучающихся с РАС рассчитана на 1 год обучения (2023-2024 учебный год). В
основу  разработки  АООП  НОО  обучающихся  с  РАС  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход
к построению АООП ОО для обучающихся с РАС предполагает учет их особых
образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в  неоднородности
возможностей  освоения  содержания  образования.  Это  обусловливает
необходимость  создания  разных  вариантов  образовательной  программы,  в  том
числе и на основе индивидуального учебного плана. Вариант 8.2 АООП создан в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС
НОО обучающихся с РАС к: 
― структуре образовательной программы; 
― условиям реализации образовательной программы; 
― результатам образования. 
Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных
программ  обеспечивает  вариативность  содержания  образования,  предоставляя
обучающимся  с  РАС  возможность  реализовать  индивидуальный  потенциал
развития.  Деятельностный  подход  основывается  на  теоретических  положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные Адаптированная
основная  образовательная  программа  для  обучающихся  с  расстройствами
аутистического  спектра   закономерности  и  структуру  образования  с  учетом
специфики развития  личности обучающегося  с  РАС.  Деятельностный подход в
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образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
РАС  школьного  возраста  определяется  характером  организации  доступной  им
деятельности  (предметно  -практической  и  учебной).  Основным  средством
реализации  деятельностного  подхода  в  образовании  является  обучение  как
процесс  организации познавательной и предметно -  практической деятельности
обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими  содержанием  образования.  В
контексте  разработки  АООП  общего  образования  для  обучающихся  с  РАС
реализация  деятельностного  подхода  обеспечивает:  придание  результатам
образования  социально  и  личностно  значимого  характера;  прочное  усвоение
обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной  деятельности  и  поведения,
возможность  их  самостоятельного  продвижения  в  изучаемых  образовательных
областях;  существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения; обеспечение условий для
общекультурного  и  личностного  развития  на  основе  формирования
универсальных  (базовых)  учебных  действий,  которые  обеспечивают  не  только
успешное  усвоение  некоторых  элементов  системы  научных  знаний,  умений  и
навыков  (академических  результатов),  но  и,  прежде  всего,  жизненной
компетенции,  составляющей  основу  социальной  успешности.  В  основу
формирования  адаптированной  основной  образовательной  программы  общего
образования обучающихся с РАС положены следующие принципы: 
―  принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на  территории  Российской  Федерации,  светский  характер  образования,
общедоступность  образования,  адаптивность  системы образования  к  уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
―  принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных
потребностей обучающихся; 
― принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
―  онтогенетический  принцип;  ―  принцип  преемственности,  предполагающий
взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях
образования; 
―  принцип  целостности  содержания  образования,  предполагающий  перенос
усвоенных знаний,  умений,  навыков  и  отношений,  сформированных в  учебной
ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации,  что  обеспечит  готовность
обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и  активной  деятельности  в
реальном  мире;  Адаптированная  основная  образовательная  программа  для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
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 ― принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивающий
возможность  овладения  обучающимися  с  РАС  всеми  видами  доступной  им
предметно -практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной  деятельности,  коммуникативной  деятельности  и  нормативным
поведением;
 ― принцип сотрудничества с семьей. 
1.2. Пояснительная записка 
Цель  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального общего образования определяется ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра направлена
на овладение ими учебной деятельностью, и формирование у них общей культуры,
разностороннее  развитие  их  личности  в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. АООП НОО
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
НОО и предполагает решение следующих задач: 
-формирование  общей  культуры,  обеспечивающей  разностороннее  развитие
личности  обучающихся  (нравственно  -эстетическое,  социально  -личностное,
интеллектуальное, физическое); 
-охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
социального и эмоционального благополучия;
 -формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся
в  соответствии  с  принятыми  в  семье  и  обществе  духовно  -  нравственными  и
социокультурными  ценностями;  -формирование  основ  учебной  деятельности
(умение принимать, сохранять цели и следовать им в процессе решения учебных
задач, планировать свою деятельность, контролировать ее процесс, доводить его
до  конца,  адекватно  оценивать  результаты,  взаимодействовать  с  педагогами  и
сверстниками);  -создание  специальных  условий  для  получения  образования  в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  обучающегося  как
субъекта  отношений  в  сфере  образования;  -обеспечение  вариативности  и
разнообразия содержания АООП и организационных форм получения образования
обучающимися с РАС с учетом их образовательных потребностей, способностей и
состояния  здоровья,  типологических  и  индивидуальных  особенностей;  -
формирование  социокультурной  и  образовательной  среды  с  учетом  общих
Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  обучающихся  с
расстройствами  аутистического  спектра   и  специфических  образовательных
потребностей разных групп обучающихся с РАС. 
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Общая  характеристика  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами
аутистического спектра

Вариант 8.2 предполагает, что обучающийся с РАС, обучаясь по адаптированной
основной  общеобразовательной  программе  начального  общего  образования,
получает  образование  к  моменту  завершения  школьного  обучения,
несопоставимое  по  итоговым  достижениям  с  образованием  сверстников,  не
имеющих ограничений здоровья, и в более пролонгированные календарные сроки,
которые  определяются  Стандартом.  В  связи  с  особыми  образовательными
потребностями  обучающихся  с  РАС  и  испытываемыми  ими  трудностями
социального взаимодействия,  данный вариант АООП предполагает  постепенное
включение  детей  в  образовательный  процесс  за  счет  организации
пропедевтического обучения в двух первых дополнительных классах и увеличения
общего  срока  обучения  в  условиях  начальной  школы  до  6  лет.  Обязательной
является  организация  специальных  условий  обучения  и  воспитания  для
реализации  как  общих,  так  и  особых  образовательных  потребностей.  АООП
создана на основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. К АООП
с  учетом  образовательных  потребностей  групп  или  отдельных  обучающихся
может  быть  создано  несколько  учебных  планов,  в  том  числе  индивидуальные
учебные планы. Одним из важнейших условий обучения ребенка с РАС в среде
других обучающихся является готовность к эмоциональному и коммуникативному
взаимодействию с ними. Определение варианта АООП для обучающихся с РАС
осуществляется  на  основе  рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по
результатам  его  комплексного  обследования,  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации. 
Особые образовательные потребности обучающихся с РАС
Развитие  связей  аутичного  ребѐнка  с  близким  человеком  и  социумом в  целом
нарушено и осуществляется не так в норме, и не так, как у других детей с ОВЗ.
Психическое  развитие  при  аутизме  не  просто  задержано  или  нарушено,  оно
искажено, поскольку психические функции такого ребѐнка развиваются не в русле
социального взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой
степени  как  средство  аутостимуляции,  средство  ограничения,  а  не  развития
взаимодействия со средой и друг ими людьми. Искажение развития характерно
проявляется в изменении соотношения простого и сложного в обучении ребѐнка.
Он может иметь фрагментарные представления обокружающем, не выделять и не
осмыслять  простейших  связей  в  происходящем  в  обыденной  жизни,  чему
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специально  не  учат  обычного  ребѐнка.  Может  не  накапливать  элементарного
бытового жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных,
отвлечѐнных  областях  знания  –  выделять  цвета,  геометрические  формы,
интересоваться  цифрами,  буквами,  грамматическими  формами  и  т.п.  Этому
ребѐнку  трудно  активно  приспосабливаться  к  меняющимся  условиям,  новым
обстоятельствам,  поэтому  имеющиеся  у  таких  детей  способности  и  даже  уже
выработанные  навыки  и  накопленные  знания  плохо  реализуются  в  жизни.
Передача таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют
особенную  трудность.  Установление  эмоционального  контакта  и  вовлечение
ребѐнка в развивающее практическое взаимодействие, в совместное осмысление
происходящего  представляют  базовую  задачу  специальной  психолого  -
педагогической помощи при аутизме. Особые образовательные потребности детей
с аутизмом в период начального школьного обучения включают, помимо общих,
свойственных  всем  детям  с  ОВЗ,  следующие  специфические  нужды:  в
значительной  части  случаев  в  начале  обучения  возникает  необходимость
постепенного  и  индивидуально  дозированного  введения  ребенка  в  ситуацию
обучения в классе. Посещение класса должно быть регулярным, но регулируемым
в  соответствии  с  наличными  возможностями  ребенка  справляться  с  тревогой,
усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания ребенка к
ситуации обучения в классе оно должно приближаться к его полному включению
в  процесс  начального  школьного  обучения;  выбор  уроков,  которые  начинает
посещать  ребенок,  должен  начинаться  с  тех,  где  он  чувствует  себя  наиболее
успешным  и  заинтересованным  и  постепенно,  по  возможности,  включает  все
остальные; большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков
самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной
бытовой  беспомощности  и  медлительности  ребенка,  проблемам  с  посещением
туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем,
что  он  не  умеет  задать  вопрос,  пожаловаться,  обратиться  за  помощью.
Поступление  в  школу  обычно  мотивирует  ребенка  на  преодоление  этих
трудностей и его попытки должны быть поддержаны специальной коррекционной
работой  по  развитию  социально  -бытовых  навыков;  необходима  специальная
поддержка  детей  (индивидуальная  и  при  работе  в  классе)  в  развитии
возможностей  вербальной  и  невербальной  коммуникации:  обратиться  за
информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ,
поделиться  впечатлениями;  может  возникнуть  необходимость  во  временной  и
индивидуально  дозированной  поддержке  как  тьютором,  так  и  ассистентом
(помощником)  организации всего  пребывания  ребенка  в  школе  и  его  учебного
поведения на уроке; поддержка должна постепенно редуцироваться и сниматься
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по  мере  привыкания  ребенка,  освоения  им  порядка  школьной  жизни,  правил
поведения  в  школе  и  на  уроке,  навыков  социально  -бытовой  адаптации  и
коммуникации;
в начале обучения, при выявленной необходимости, наряду с посещением класса,
ребенок должен быть обеспечен дополнительными индивидуальными занятиями с
педагогом по отработке форм адекватного учебного поведения, умения вступать в
коммуникацию и взаимодействие с учителем, адекватно воспринимать похвалу и
замечания;  периодические  индивидуальные  педагогические  занятия  (циклы
занятий)  необходимы  ребенку  с  РАС  даже  при  сформированном  адекватном
учебном поведении для контроля за освоением им нового учебного материала в
классе  (что  может  быть  трудно  ему  в  период  привыкания  к  школе)  и,  при
необходимости, для оказания индивидуальной коррекционной помощи в освоении
Программы; необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно -
пространственной структуры уроков и всего пребывания ребенка в школе, дающее
ему  опору  для  понимания  происходящего  и  самоорганизации;  необходима
специальная  работа  по  подведению  ребенка  к  возможности  участия  во
фронтальной  организации  на  уроке:  планирование  обязательного  периода
перехода  от  индивидуальной  вербальной  и  невербальной  инструкции  к
фронтальной; в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с
РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в
адрес  соучеников;  в  организации  обучения  такого  ребенка  и  оценке  его
достижений  необходим  учѐт  специфики  освоения  навыков  и  усвоения
информации  при  аутизме  особенностей  освоения  «простого»  и  «сложного»;
необходимо  введение  специальных  разделов  коррекционного  обучения,
способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем,
отработке  средств  коммуникации,  социально  -бытовых  навыков;  необходима
специальная  коррекционная  работа  по  осмыслению,  упорядочиванию  и
дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного
и  фрагментарного;  оказание  ему  помощи  в  проработке  впечатлений,
воспоминаний,  представлений  о  будущем,  развитию  способности  планировать,
выбирать,  сравнивать;  ребенок  с  РАС  нуждается  в  специальной  помощи  в
упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и умений, не допускающей их
механического  формального  накопления  и  использования  для  аутостимуляции;
ребенок  с  РАС  нуждается,  по  крайней  мере,  на  первых  порах,  в  специальной
организации на перемене, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее
ему  отдохнуть  и,  при  возможности  включиться  во  взаимодействие  с  другими
детьми; он лучше чувствует себя в контактах со взрослыми, чем со сверстниками,
и  в  структурированной  ситуации  урока  лучше,  чем,  в  более  свободной  на
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перемене.  Контакты со  сверстниками  сложнее  для  него,  чем  контакты с  более
старшими  или  младшими  детьми.  Ребенок  с  РАС  для  получения  начального
образования  нуждается  в  создании  условий  обучения,  обеспечивающих
обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов
настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика
класса), упорядоченности и предсказуемости происходящего;
необходима  специальная  установка  педагога  на  развитие  эмоционального
контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают,
ему симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях; педагог должен стараться
транслировать  эту  установку  соученикам  ребенка  с  РАС,  не  подчеркивая  его
особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим
отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; необходимо развитие
внимания детей  к  проявлениям близких  взрослых  и  соучеников  и  специальная
помощь  в  понимании  ситуаций,  происходящих  с  другими  людьми,  их
взаимоотношений;  для  социального  развития  ребѐнка необходимо использовать
существующие  у  него  избирательные  способности;  процесс  его  обучения  в
начальной  школе  должен  поддерживаться  психологическим  сопровождением,
оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и соучениками, семьи и
школы;  ребенок  с  РАС  уже  в  период  начального  образования  нуждается  в
индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного
пространства за пределы образовательного учреждения.
1.3.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  расстройствами
аутистического  спектра  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования (1 дополнительного класса)
Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает
достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре
планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам,
поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения  основной  цели
современного образования ― введения обучающихся с РАС в культуру, овладение
ими  социокультурным  опытом.  Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО
обучающихся  с  РАС,  осложненными  легкой  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями),  с  учетом  индивидуальных  возможностей  и
особых образовательных потребностей включают 
индивидуально  -личностные  качества,  специальные  требования  к  развитию
жизненной и социальной компетенции и должны отражать: 
1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие
учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 
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2) развитие мотивации к обучению; 
3)  развитие  адекватных  представлений  о  насущно  необходимом
жизнеобеспечении; 
4)  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной
жизни  (представления  об  устройстве  домашней  и  школьной  жизни;  умение
включаться в разнообразные повседневные школьные дела);
5)  владение  элементарными  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами
социального взаимодействия; 
6) развитие положительных свойств и качеств личности; 
7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
Предметные  результаты  освоения  АООП  общего  образования  включают
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной
области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с РАС
не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при  оценке  итоговых  достижений.  АООП  определяет  два  уровня  овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень
освоения  предметных  результатов  не  является  обязательным  для  всех
обучающихся.  Минимальный  уровень  является  обязательным  для  всех
обучающихся  с  РАС.  Отсутствие  достижения  этого  уровня  по  отдельным
предметам  не  является  препятствием  к  продолжению  образования  по  данному
варианту  программы.  В  том  случае,  если  обучающийся  не  достигает
минимального  уровня  овладения  предметными  результатами  по  всем  или
большинству  учебных  предметов,  то  по  рекомендации  психолого  -медико  -
педагогической  комиссии  и  с  согласия  родителей  (законных  представителей)
образовательная  организация  может  перевести  обучающегося  на  обучение  по
индивидуальному плану.
 Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
отдельным учебным предметам на конец обучения в 1 классе: 
Русский язык 
Минимальный  уровень: деление  слов  на  слоги;  списывание  слогов  с
изученными буквами с рукописного и печатного текста; соотносить и различать
звук и букву. Выражение своих желаний с помощью звука, слова, карточки.
Узнавание (различение) имен родственников, одноклассников, учителей.
Называние,  употребление,  показ  (картинка,  фотография)  слов,  обозначающих
предметы  (по  пройденным  лексическим  темам).  Узнавание  (различение)
некоторых изученных букв. 
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Достаточный уровень: Написание  слов,  по  пройденным  темам.Составление  и
письмо  слогов  и  слов  с  изученными  буквами.Письмо  изученных  букв,  слогов,
слов. Составление схем предложений.
Чтение 
Минимальный уровень:  правильно читать  вслух слоги и слова с  изученными
буквами; 
отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту
дифференцировать неречевые и речевые звуки. 
Достаточный уровень: 
правильно и осознанно читать вслух предложения с изученными буквами; 
отвечать на вопросы по прочитанному учителем тексту;
 выразительно и точно повторять чистоговорки за учителем; 
знать наизусть 2 -3 стихотворения
Математика: 
Минимальный уровень: знать числовой ряд 1 —10 в прямом порядке; 
знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания;  понимать  смысл
арифметических действий сложения и вычитания ; 
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 
выполнять  устные  и  письменные  действия  сложения  и  вычитания  чисел  в
пределах 10 ; иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;
Достаточный уровень: знать числовой ряд 1 —10 в прямом и обратном порядке,
считать,  присчитывая,  отсчитывая  по  единице  в  пределах  10  ;  знать  названия
компонентов  сложения,  вычитания;  понимать  смысл  арифметических  действий
сложения и вычитания; 
устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 10 ;
 решать,  составлять,  иллюстрировать  все  изученные  простые  арифметические
задачи; 
чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника. 
1.4.  Система  оценки  достижения  обучающимися  с  расстройствами
аутистического спектра планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями  Стандарта  являются  оценка  образовательных  достижений
обучающихся и оценка результатов деятельности Организации и педагогических
кадров. 
Система  оценки  достижения  обучающимися  с  РАС  планируемых  результатов
освоения  АООП  призвана  решить  следующие  задачи:  закреплять  основные
направления  и  цели  оценочной  деятельности,  описывать  объект  и  содержание
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оценки,  критерии,  процедуры  и  состав  инструментария  оценивания,  формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание
обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения  содержания
учебных  предметов  и  формирование  базовых  учебных  действий;  обеспечивать
комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, позволяющий вести
оценку  предметных  и  личностных  результатов;  предусматривать  оценку
достижений  обучающихся  и  оценку  эффективности  деятельности
общеобразовательной  организации;  позволять  осуществлять  оценку  динамики
учебных  достижений  обучающихся  и  развития  их  жизненной  компетенции.
Результаты  достижений  обучающихся  с  РАС  в  овладении  АООП  являются
значимыми  для  оценки  качества  образования  обучающихся.  При  определении
подходов  к  осуществлению  оценки  результатов  целесообразно  опираться  на
следующие принципы:
 1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с РАС; 
2) объективности оценки, раскрывающей динамику достижений и качественных
изменений в психическом и социальном развитии обучающихся;
 3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в
освоении  содержания  АООП,  что  сможет  обеспечить  объективность  оценки  в
разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание
методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их
применения,  сбора,  формализации,  обработки,  обобщения  и  представления
полученных данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся.
Эти принципы отражают целостность системы образования обучающихся с РАС,
представляют  обобщенные  характеристики  оценки  их  учебных  и  личностных
достижений. В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке
подлежат личностные и предметные результаты. 
Личностные  результаты  включают  овладение  обучающимися  социальными
(жизненными)  компетенциями,  необходимыми  для  решения  практико  -
ориентированных  задач  и  обеспечивающими  формирование  и  развитие
социальных отношений обучающихся  в  различных средах.  Оценка  личностных
результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку  продвижения  ребенка  в
овладении  социальными  (жизненными)  компетенциями,  которые,  в  конечном
итоге,  составляют основу этих результатов.  Всестороння и комплексная оценка
овладения  обучающимися  социальными  (жизненными)  компетенциями
осуществляется  на  основании  применения  метода  экспертной  оценки,  который
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представляет  собой  процедуру  оценки  результатов  на  основе  мнений  группы
специалистов  (экспертов).  Состав  экспертной  группы  Организации  включает
педагогических  работников:  учителей  начальных  классов,  учителя  -логопеда,
педагога  -психолога,  социального  педагога,  которые  хорошо  знают  ученика,  а
также  администрацию  школы  .  Для  полноты  оценки  личностных  результатов
освоения  обучающимися  с  РАС  АООП  следует  учитывать  мнение  родителей
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах
(школьной и семейной). 
Результаты  анализа  должны быть  представлены  в  форме  удобных  и  понятных
всем членам экспертной группы условных единиц: 
0 баллов ― нет фиксируемой динамики; 
1 балл ― минимальная динамика; 
2 балла ― удовлетворительная динамика; 
3 балла ― значительная динамика. 
Подобная  оценка  необходима  экспертной  группе  для  выработки  ориентиров  в
описании  динамики  развития  социальной  (жизненной)  компетенции  ребенка.
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития  обучающегося  (дневник  наблюдений),  что  позволяет  не  только
представить  полную  картину  динамики  целостного  развития  ребенка,  но  и
отследить  наличие  или  отсутствие  изменений  по  отдельным  жизненным
компетенциям. 
Основной формой работы участников  экспертной группы является  психолого -
медико -педагогический консилиум. На основе требований, сформулированных в
разделе IV «Требования к результатам освоения АООП НОО для обучающихся с
РАС»  ФГОС  для  обучающихся  с  РАС,  Организацией  разработана  программ  а
оценки  личностных  результатов  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей обучающихся, которая утверждена локальным актом организации.
Программа оценки включает: 
1)  полный  перечень  личностных  результатов,  прописанных  в  тексте  ФГОС,
которые  выступают  в  качестве  критериев  оценки  социальной  (жизненной)
компетенции учащихся.  Перечень этих результатов может быть самостоятельно
расширен общеобразовательной организацией; 
2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. 
3) систему бальной оценки результатов; 
4)  документы,  в  которых  отражаются  индивидуальные  результаты  каждого
обучающегося  (например,  Карта  индивидуальных  достижений  ученика)  и
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результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений учащихся __
класса); 
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов.
 6)  локальные  акты  общеобразовательной  организации,  регламентирующие  все
вопросы проведения оценки результатов. 
Предметные  результаты  связаны  с  овладением  обучающимися  содержанием
каждой общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся
в  усвоении  знаний  и  умений,  способность  их  применять  в  практической
деятельности. Во время обучения в первом дополнительном классе целесообразно
всячески  поощрять  и  стимулировать  работу  учеников,  используя  только
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько
обучающийся  продвигается  в  освоении  того  или  иного  учебного  предмета.  На
этом  этапе  обучения  центральным  результатом  является  появление  значимых
предпосылок учебной деятельности,  одной из которых является способность ее
осуществления  не  только  под  прямым  и  непосредственным  руководством  и
контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во
взаимодействии  с  учителем  и  одноклассниками.  В  целом  оценка  достижения
обучающимися  с  РАС  предметных  результатов  должна  базироваться  на
принципах  индивидуального  и  дифференцированного  подходов.  Усвоенные
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию
знания  и  умения  должны  выполнять  коррекционно  -развивающую  функцию,
поскольку  они  играют  определенную  роль  в  становлении  личности  ученика  и
овладении им социальным опытом. 
Для  преодоления  формального  подхода  в  оценивании  предметных  результатов
освоения  АООП  обучающимися  с  РАС  необходимо,  чтобы  балльная  оценка
свидетельствовала  о  качестве  усвоенных  знаний.  В  связи  с  этим  основными
критериями  оценки  планируемых  результатов  являются  следующие:
соответствие/несоответствие  науке  и  практике;  прочность  усвоения  (полнота  и
надежность).  Таким образом,  усвоенные предметные результаты оцениваются с
точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» /
«неверно»  свидетельствует  о  частотности  допущения  тех  или  иных  ошибок,
возможных  причинах  их  появления,  способах  их  предупреждения  или
преодоления. По критерию прочности могут оцениваться как удовлетворительные;
хорошие и очень хорошие (отличные). 
Результаты  овладения  АООП  выявляются  в  ходе  выполнения  обучающимися
разных видов  заданий,  требующих верного  решения:  по способу  предъявления
(устные, письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные,
продуктивные, творческие).  Чем больше верно выполненных заданий к общему
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объему,  тем  выше  показатель  надежности  полученных  результатов,  что  дает
основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие»
(отличные). 
В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить  результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50%
заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий;
 «очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
 Оценка  результатов  деятельности  Организации  осуществляется  в  рамках
аттестации  педагогических  кадров.  Она  проводится  на  основе  результатов
итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП с учѐтом:
результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,
регионального, муниципального); 
условий реализации АООП НО;
 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная
деятельность  Организации  и  педагогов,  и  в  частности  отслеживание  динамики
образовательных достижений обучающихся с РАС.

II . С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й Р А З Д Е Л 
2.1. Программа формирования базовых учебных действий 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС (далее
программа формирования БУД, Программа) реализуется в начальных классах и
конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным
результатам  освоения  АООП.  Программа  формирования  БУД  реализуется  в
процессе  всей  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  процессе  реализации
программы  коррекционной  работы.  Программа  строится  на  основе
деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно -
развивающий  потенциал  образования  школьников  с  РАС.  Основная  цель
реализации программы формирования БУД состоит в формировании школьника с
РАС  как  субъекта  учебной  деятельности,  которая  обеспечивает  одно  из
направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и переходу на
следующую  ступень  получения  образования.  Задачами  реализации  программы
являются: ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
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―  овладение  комплексом  базовых  учебных  действий,  составляющих
операционный компонент учебной деятельности; ― развитие умений принимать
цель  и  готовый  план  деятельности,  планировать  знакомую  деятельность,
контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь
педагога.  Для  реализации  поставленной  цели  и  соответствующих  ей  задач
необходимо: •определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;
•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;
Согласно  требованиям  Стандарта  уровень  сформированности  базовых  учебных
действий обучающихся  с  РАС определяется  на  момент  завершения  начального
обучения.  Функции,  состав  и  характеристика  базовых  учебных  действий
обучающихся  с  РАС  Современные  подходы  к  повышению  эффективности
обучения предполагают формирование у школьника положительной мотивации к
учению,  умению учиться,  получать  и использовать  знания в  процессе  жизни и
деятельности.  На  протяжении  всего  обучения  проводится  целенаправленная
работа  по  формированию  учебной  деятельности,  в  которой  особое  внимание
уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов
учебной  деятельности,  т.к.  они  во  многом  определяют  уровень  ее
сформированности  и  успешность  обучения  школьника.  В  качестве  базовых
учебных  действий  рассматриваются  операционные,  мотивационные,  целевые  и
оценочные.  Функции  базовых  учебных  действий:  обеспечение  успешности
(эффективности)  изучения  содержания  любой  предметной  области;  реализация
преемственности обучения на всех ступенях образования;
формирование  готовности  обучающегося  с  РАС  к  дальнейшему  обучению;
обеспечение целостности развития личности обучающегося. С учетом возрастных
особенностей  обучающихся  с  РАС  базовые  учебные  действия  целесообразно
рассматривать  на  различных  этапах  обучения.  Базовые  учебные  действия,
формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное
начало школьного обучения и  осознанное отношение к  обучению,  с  другой ―
составляют  основу  формирования  в  старших классах  более  сложных действий,
которые  содействуют  дальнейшему  становлению  ученика  как  субъекта
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию
новой  роли  ученика,  понимание  им  на  доступном  уровне  ролевых  функций  и
включение  в  процесс  обучения  на  основе  интереса  к  его  содержанию  и
организации. 
2.  Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в
коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения.
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 3.  Регулятивные  учебные  действия  обеспечивают  успешную работу  на  любом
уроке  и  любом  этапе  обучения.  Благодаря  им,  создаются  условия  для
формирования и реализации начальных логических операций. 
4.  Познавательные  учебные  действия  представлены  комплексом  начальных
логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний
и  умений  в  различных  условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего
формирования  логического  мышления  школьников.  Умение  использовать  все
группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем
их сформированности.

 РУССКИЙ ЯЗЫК

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа по  русскому языку  для 2  класса  разработана  на  основе
примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); программы
по русскому языку УМК "Школа России", авторы: Канакина В. П., Горецкий В.Г., Бойкина М.
В.  и  др.  (учебник  Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.  Русский  язык.  2  класс.  В  2  частях.
Издательство  «Просвещение»,  2017),  утверждённой  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации. 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  по
русскому языку адресована обучающемуся с РАС, который характеризуется уровнем развития
несколько  ниже  возрастной  нормы,  что  проявляется  в  целом  или  локально  в  отдельных
функциях.  Отмечается  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.  познавательных
процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности  деятельности,
несформированность  мыслительных  операций  анализа;  синтеза,  сравнения,  обобщения,
бедность  словарного  запаса,  трудности  произвольной  саморегуляции.  Поэтому  для  этого
ребёнка  изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих
целей: 
 подготовка обучающегося с ограниченными возможностями здоровья к овладению знаниями и

навыками. 
 формирование способности к интеллектуальной деятельности, умения строить рассуждения,

выбирать  аргументацию,  различать  обоснованные  и  необоснованные  суждения,  вести  поиск
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 воспитание  интереса  к  русскому  языку  ,  осознание  возможностей  и  роли  в  познании
окружающего  мира,  понимание  как  части  общечеловеческой  культуры,  стремления
использовать знания в повседневной жизни. 

АООП по русскому языку направлена на решение следующих задач: 
 Развитие устной и письменной коммуникации. Овладение грамотой, основными речевыми
формами и правилами их применения, способности к осмысленному чтению и письму. 

 Овладение  способностью  пользоваться  письменной  и  устной  речью  для  решения  задач,
связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных потребностей.
Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и
развитию ребенка. 

 Овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; развитие умения
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ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и  условиях  общения,  выбирать  адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 
 воспитывать  у  учащихся  трудолюбие,  самостоятельность,  терпеливость,  настойчивость,

любознательность,  формировать  умение  планировать  свою  деятельность,  осуществлять
контроль и самоконтроль. 

Наряду  с  этими  задачами  на  занятиях  решаются  и  специальные  задачи,  направленные  на
коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 
 развитие пространственных представлений и ориентации; 
 развитие основных мыслительных операций; 
 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
 развитие речи и обогащение словаря; 
 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Ведущие  принципы  обучения  русскому  языку  -  органическое  сочетание  обучения  и
воспитания,  усвоение  знаний  и  развитие  познавательных  способностей  детей,  практическая
направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. Большое значение в связи
со спецификой материала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и
реализации дифференцированного подхода в обучении 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального
общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. 
Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов составляет 102 часа, 3 часа в
неделю (34 недели). Количество часов уменьшается за счет объединения тем программы. 
ВИДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 
Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа. 
Методы обучения: словесные, наглядные, практические.
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Технологии  обучения:  игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-коммуникационные;
личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 
Проверочные работы проводятся в конце каждой темы и имеют адаптированный характер. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (102 часа)

Виды речевой деятельности 
Слушание. 
Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на
слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения
коммуникативной  задачи.  Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Практическое
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей(описание,
повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и
бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,  обращение  с  просьбой).
Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. 
Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью нахождения  необходимого  материала.
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на
основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте информации. 
Письмо. 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение
разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учѐтом  гигиенических  требований  к  этому  виду  учебной
работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное
изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных
текстов  по  интересной  детям  тематике  (на  основе  впечатлений,  литературных  произведений,
сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.). 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. 
Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков. Мягкие и твердые согласные
звуки,  различение  мягких  и  твёрдых  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и
глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  непарных  по  звонкости—глухости  согласных
звуков.  Ударение,  нахождение  в  слове  ударных и безударных гласных звуков.  Деление  слов  на
слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий,  парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный  —  непарный.  Произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами
современного русского литературного языка. 
Графика. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения
звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как
показатель  твёрдости—мягкости  согласных  звуков.  Функция  букв  е,  ё,  ю,  я.  Мягкий  знак  как
показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительного
ь. 
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. 
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Состав слова (морфемика). 
Корень,  общее  понятие  о  корне  слова.  Однокоренные  слова,  овладение  понятием  «родственные
(однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за
единообразием  написания  корней  (корм  —  кормить  —  кормушка,  лес  —  лесник  —  лесной).
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Морфология. 
Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог. Деление
частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя  существительное.  Его  значение  и  употребление  в  речи.  Вопросы,  различение  имён
существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные.
Изменение имен существительных по числам. 
Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. 
Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.  Личные  местоимения,  значение  и
употребление в речи. 
Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 
Лексика 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 
Синтаксис. 
Различение  предложения,  словосочетания,  слова.  Умение  выделить  словосочетания  (пары слов),
связанные  между  собой  по  смыслу  (без  предлога  и  с  предлогом);  составить  предложение  с
изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
Предложения  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  по
эмоциональной окраске (интонации):  восклицательные и невосклицательные.  Выделение голосом
важного по смыслу слова в предложении. 
Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без
разделения  на  виды).  Нахождение  главных  членов  предложения.  Различение  главных  и
второстепенных членов предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи—ши, ча—ща, чу—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; 
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
разделительный ь; 
раздельное написание предлогов; 
не с глаголами; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой целью, с
кем и где происходит общение, отношение к происходящему. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 
Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 
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Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев). 
Создание  собственных  текстов  с  учётом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
 представления о своей этнической принадлежности; 
 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние

русского народа — русский язык; 
 представления об окружающем ученика мире: 
 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
 положительного отношения к языковой деятельности; 
 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка,

анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
 этических чувств; понимания чувств одноклассников, учителей; 

развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми в процессе выполнен 
Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

 планировать  (совместно  с  учителем)  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках

информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 
 проговаривать последовательность  производимых действий,  составляющих основу осваиваемой

деятельности; 
 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

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

учителя); 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
 ориентироваться в учебнике; 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под

руководством учителя; 
 осуществлять  под  руководством  учителя  поиск  нужной  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
 пользоваться  знаками,  символами,  таблицами,  схемами  для  решения  учебных  и  практических

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

опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 
 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным

признакам (под руководством учителя); 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
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 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по
слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака ( ь) как разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными

е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 
 находить  случаи  расхождения  звукового  и  буквенного  состава  слов  при  орфоэпическом

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов

определён орфоэпическим словарём учебника). 

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

алгоритма (под руководством учителя); 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава 

в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии

(различать  ударные  и  безударные  гласные,  согласные  звонкие  —  глухие,  шипящие,  мягкие  и
твёрдые и др.) (под руководством учителя); 

 пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  пробелом  между  словами,
знаком переноса, абзацем (под руководством учителя) 

Лексика 
Обучающийся научится: 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

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

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

(простые случаи); 

Состав слова 
Обучающийся научится: 

 осознавать  значение понятия «родственные слова»,  соотносить его  с  понятием «однокоренные
слова»; 
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других слов; 
 распознавать  группы  однокоренных  слов  и  подбирать  родственные  (однокоренные)  слова  к

данному слову либо с заданным корнем(под руководством учителя); 
 определять в слове корень (простые случаи) 

Морфология 
Обучающийся научится: 
 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на

которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 
 находить грамматические группы слов (части речи) 
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 находить  имена  существительные,  понимать  их  значение  и  употребление  в  речи,  опознавать
одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные  по  вопросам  «кто»?  и  «что?»,
собственные  и  нарицательные  имена  существительные,  определять  форму  числа  имён
существительных; 
 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму

числа имён прилагательных, роль в предложении; 
 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов,

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать грамматические группы слов (части речи) 
 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа ( ножницы, кефир); 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять
предложения из речи (под руководством учителя); 

 определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию  конца
предложения; 
 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

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

распространять не распространённые предложения второстепенными членами; 
 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных  и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и без

ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях  чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова в том числе удвоенные буквы согласных; 
 разделительный мягкий знак ( ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы  не с глаголами; 

б)  применять  орфографическое  чтение  (проговаривание)  при  письме  под  диктовку  и  при
списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
 осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая  орфограмма»,  «непроверяемая

орфограмма»; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в  указанных  учителем

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как  средством  самоконтроля  при  проверке

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Наша речь 2 
2 Текст 3 
3 Предложение 10 
4 Слова, слова, слова… 12
5 Звуки и буквы 18 
6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 15 
7 Части речи 22 
8 Повторение 12
9 Резервные часы 8
Итого: 102 часа

Учебник 
Русский язык 
Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение,
2017 
Рабочие тетради (Русский язык) 
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2019 
Календарно - тематическое планирование
по русскому языку для обучающихся с РАС (вариант 8.2.)

№
п/п 

Тема урока Кол. час. 

Наша речь (2 ч) 
1 Знакомство с учебником «Русский язык». Наша речь. 

Виды речи. 
1 

2 Диалог и монолог. 1 
Текст (3 ч) 
3 Текст. Тема и главная мысль текста. 1 
4-5 Части текста. Составление рассказа по рисунку и опорным словам. 2 

Предложение (10 ч) 
6-7 Предложение. Знаки препинания в конце предложения. Составление

предложений из слов. 
2

8-10 Связь слов в предложении. Главные члены предложения. 3
11-12 Второстепенные  члены  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  –

главные члены предложения. 
2 

13 Распространенные и нераспространенные предложения. 1
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Связь слов в предложении. 
14 Адаптированный поверочный диктант по теме «Предложение. Члены

предложения» 
1 

15 Работа над ошибками. 1
Слова, слова, слова... (12 ч) 
16 Лексическое значение слова 1 

17 Однозначные и многозначные слова 1
18-19 Прямое и переносное значение слов. Синонимы. 2
20 Антонимы. Распознавание среди пар слов синонимов и антонимов 1
21-22 Однокоренные слова. 2 
23 Слог как минимальная произносительная единица 

Ударный слог. 
1 

24 Перенос слова с одной строки на другую 1 
25 Р/р.  Адаптированное  обучающее  сочинение  по  серии  сюжетных

картинок, вопросам и опорным словам. 
1 

26 Адаптированный контрольный диктант 1 
27 Работа над ошибками. 1
Звуки и буквы (18 ч) 
28 Звуки и буквы 1 
29 Русский алфавит, или Азбука. 1 
30 Заглавная буква в словах 1 
31 Гласные звуки 1 
32  -
33

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 2

34 Особенности проверяемых и проверочных слов. 1 
35 Проверочные слова. Правописание однокоренных слов 1 
36-37 Способы  проверки  написания  буквы,  обозначающей  безударный

гласный звук в корне слова. 
2 

38 Непроверяемые безударные гласные звуки в корне слова. 1 
39 Орфограмма. Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 1 
40 Адаптированный проверочный диктант. 1 
41 Работа над ошибками. Согласные звуки. Согласный звук [й’] и буква

«и краткое». 
1 

42 Слова с удвоенными согласными 1 
43 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 
44 Мягкий знак. Обозначение мягкости согласного звука на письме. 1 
 45 Правописание  мягкого  знака  на  конце  и  в  середине  слова  перед

другими согласными. 
1 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (15 ч)
 
46 Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч 1 
47 Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу 1 
48 Адаптированный проверочный диктант 1 
49 Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные звуки 1 
50-51 Правописание  слов  с  парным  по  глухости–звонкости  согласным

звуком на конце слова или перед согласным. 
2 

52 Распознавание проверяемых и проверочных слов.  Проверка парных
согласных. 

1 

53 Парные  звонкие  и  глухие  согласные.  Проверочные  и  проверяемые 1 
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слова. 
54 Обобщение знаний об изученных правилах письма. 1 
55 Адаптированный проверочный диктант по теме «Правописание слов с

парными по глухости–звонкости согласным» 
1 

56 Работа над ошибками 1
57 Разделительный мягкий знак (ь). Использование на письме. 1 
58 Разделительный мягкий знак (ь). Правило написания разделительного

ь в словах. 
1 

59 Р/р. Обучающее сочинение по серии рисунков «Зимние забавы». 1 
60 Работа над ошибками. 1
Части речи (22ч) 
61 Части речи. 1 
62 Имя  существительное  как  часть  речи.  Одушевлённые  и

неодушевлённые имена существительные. 
1 

63 Собственные  и  нарицательные  имена  существительные.
Правописание собственных и нарицательных имен существительных 

1 

64 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей                                            1

65 Число имён существительных 1 
66 Глагол  как  часть  речи  и  употребление  его  в  речи  (общее

представление) 
1 

67 Р/р Составление рассказа по репродукции картины А. К. Саврасова
«Грачи прилетели». 

1 

68 Число глагола 1 
69 Правописание частицы не с глаголом 1 
70 Р/ р. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 1 
71 Адаптированная проверочная работа 1 
72  -
73

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи.
Связь имени прилагательного с именем существительным 

2 

74 Единственное и множественное число 
имён прилагательных 

1 

75 Адаптированный проверочный диктант 1 
76 Работа над ошибками 1
77 Местоимение (личное) как часть речи 1 
78 Текст – рассуждение. Общее понятие о предлоге. 1 
79-
80

Раздельное написание предлогов со словами 
Правописание предлогов с именами существительными. 

2 

81 Адаптированный контрольный диктант 1 
82 Работа над ошибками 1
Повторение(12ч) 
83-
84 

Повторение по темам «Текст», «Предложение». с.116 -118 2 

85-
86 

Повторение по темам «Слово и его значение», «Части речи» с.120-122 2

87-
90

Повторение по темам «Звуки и буквы», «Правила правописания». с.
126-127 

4

91 Адаптированная диагностическая контрольная работа. 1 
92-
94 

Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 3

95-
102

Резервные часы 8
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Литературное чтение
Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе
Примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Вариант 8.2.); программы по
литературному  чтению  УМК  "Школа  России",  авторы:  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова (учебник Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий,  М.В.Голованова.  Литратурное чтение.  2
класс. В 2 частях. Издательство «Просвещение», 2017), утверждённой Министерством образования
и науки Российской Федерации. 
Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  по
литературному  чтению  составлена  с  учетом  особенностей  детей  с  РАС.  Обучающиеся  с  РАС
(вариант  8.2.)  —  это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без
создания специальных условий. Категория обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(Вариант  8.2.)–  нередко  встречается  среди  детей  с  ОВЗ  и  неоднородная  по  составу  группа
школьников. Все обучающиеся с РАС испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими  расстройствами  психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с РАС
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности
произвольной саморегуляции. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
 
Для обучения на дому учащихся с РАС (Вариант 8.2.) количество часов составляет 68 часов, 2 часа в
неделю  (34  недели).  Количество  часов  уменьшается  за  счет  объединения  тем  программы  и
самостоятельного чтения произведений. 

Планируемые результаты изучения курса 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
Виды речевой и читательской деятельности 
осознавать  цель  чтения  в  соответствии  с  содержанием шмуцтитула  и  собственным интересом к
чтению;  пользоваться  в  читательской  практике  приёмами  вдумчивого  чтения  под  руководством
учителя  (комментированное  чтение,  чтение  в  диалоге  автор  –  читатель);  выборочного  чтения  в
соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 
читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при
чтении отражать настроение автора читаемого текста; 
ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на них при
выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 
просматривать  и  выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения  и  поиска  нужной  информации
(справочная литература) по совету взрослых;  фиксировать  свои читательские успехи в «Рабочей
тетради по литературному чтению»; 
осмыслять  нравственное  содержание  пословиц,  поговорок,  мудрых  изречений  русского  народа,
соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 
распределять  загадки  на  тематические  группы,  составлять  собственные  загадки  на  основе
предложенного в учебнике алгоритма; 
соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с его
заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить примеры
их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного текста. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы,
осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о
праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему. 
читать  вслух  бегло,  осознанно,  без  искажений,  выразительно,  передавая  своё  отношение  к
прочитанному,  выделяя  при  чтении  важные  по  смыслу  слова,  соблюдая  паузы  между
предложениями и частями текста; 
понимать  и  осознавать,  почему  поэт  воспевает  родную  природу,  какие  чувства  при  этом
испытывает,  как  это  характеризует  самого поэта;  рассуждать  о категориях  «добро» и «зло»,
«красиво»  и  «безобразно»,  употреблять  данные  понятия  и  их  смысловые  оттенки  в  своих
оценочных  высказываниях;  предлагать  свои  варианты  разрешения  конфликтных  ситуаций  и
нравственных дилемм 
пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 
осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной мысли;
соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого
героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить
эпизод  из  прочитанного  произведения  для  ответа  на  вопрос  или  подтверждения  собственного
мнения; 
делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный
под руководством учителя план; 
находить  книги  для  самостоятельного  чтения  в  различных  библиотеках  (школьной,  домашней,
городской,  виртуальной  и  др.);  при  выборе  книг  и  поиске  информации  опираться  на
информационный  аппарат  книги,  её  элементы;  получать  удовольствие  от  самостоятельного
чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах,
участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся научатся: 
Творческая деятельность 
читать  текст,  соблюдая  при  чтении  орфоэпические  и  интонационные  нормы  чтения;  отражая
настроение автора; 
пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под
руководством учителя; 
составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, высказывая
собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
сочинять  свои  произведения  малых  жанров  устного  народного  творчества  в  соответствии  с
жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 
Учащиеся научатся: 
Литературоведческая пропедевтика 
различать  потешки,  небылицы,  песенки,  считалки,  народные  сказки,  осознавать  их  культурную
ценность для русского народа; 
находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из
текста,  указывающие  на  его  принадлежность  к  научно-познавательному  или  художественному;
составлять таблицу различий. 
использовать  знания  о  рифме,  особенностях  жанров (стихотворения,  сказки,  загадки,  небылицы,
песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой
деятельности. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами. 
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 
Метапредметные 
Регулятивные УУД 
Сопоставлять  цели,  заявленные на шмуцтитуле с  изучением материала урока в процессе  его
изучения;  формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
темы; принимать учебную задачу урока. Читать в соответствии с целью чтения (выразительно,
целыми словами, без искажений и пр.). 
Коллективно  составлять  план  урока,  продумывать  возможные  этапы  изучения  темы.
Коллективно  составлять  план  для  пересказа  литературного  произведения.  Контролировать
выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать результаты своих действий по шкале 
и критериям, предложенным учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно
выработанным критериям. 
Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой
теме  в  мини-группе  или  паре.  Фиксировать  по  ходу  урока  и  в  конце  его
удовлетворённость/неудовлетворённость  своей  работой  на  уроке  (с  помощью  шкал,  лесенок,
разноцветных  фишек  и  пр.),  аргументировать  своё  позитивное  отношение  к  своим  успехам,
проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их
в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и назначение позитивных установок
на успешную работу,  пользоваться  ими в случае неудачи на уроке,  проговаривая во внутренней
речи. 
Познавательные УУД 
Пользоваться  в  практической  деятельности  условными  знаками  и  символами,  используемыми  в
учебнике для передачи информации. 
Пользоваться  приёмами  анализа  и  синтеза  при  изучении  небольших  литературных  и  научно-
познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное значение образного
слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования.
Сравнивать  и  сопоставлять  произведения  между  собой,  называя  общее  и  различное  в  них
(лирические  и  прозаические  произведения,  басню  и  стихотворение,  народную  и  литературную
сказку).  Сравнивать литературное произведение или эпизод из него  с  фрагментом музыкального
произведения,  репродукцией  картины художника,  с  пословицей  и  поговоркой  соответствующего
смысла.  Анализировать  мотив  поведения  героя  с  помощью  вопросов  учителя  или  учебника
(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока
из 5-6 предложений. 
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. Крылова как
часть русской национальной культуры. 
Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, содержание текста,
тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, литературный и научно-познавательный
текст, басня, художественные ремёсла и народные промыслы. 
Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении
рифмовок,  небольших  стихотворений,  в  процессе  чтения  по  ролям  и  инсценировании,  при
выполнении  проектных  заданий.  Перебирать  варианты  решения  нравственной  проблемы,
поставленной автором в произведении. 
Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную информацию в
виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры текста и пр.). 
Коммуникативные УУД 
Строить  рассуждение  и  доказательство  своей  точки  зрения  из  5-6  предложений,  проявлять
активность  и  стремление  высказываться,  задавать  вопросы.  Строить  диалог  в  паре  или  группе,
задавать  вопросы  на  уточнение.  Строить  связное  высказывание  из  5-6  предложений  по
предложенной теме. 
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Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 
Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи,
аргументы,  запоминать  их,  приводить  свои.  Не  конфликтовать,  осознавать  конструктивность
диалога, использовать вежливые слова. 
Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками литературных героев,
оценивать  поступок  героя,  учитывая  его  мотив,  используя  речевые  оценочные  средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/ безнравственно и др.). 
Принимать  и  сохранять  цель  деятельности  коллектива  или  малой  группы (пары),  участвовать  в
выработке  путей  её  достижения,  участвовать  в  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности. 
Вырабатывать  совместно  критерии  оценивания  выполнения  того  или  иного  задания
(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. Оценивать по
предложенным  учителем  критериям  поступки  литературных  героев,  проводить  аналогии  со
своим поведением в различных ситуациях. 
Выражать  готовность  идти  на  компромиссы,  предлагать  варианты  и  способы  погашения
конфликтов.  Употреблять  вежливые  формы  обращения  к  участникам  диалога.  Находить
примеры  использования  вежливых  слов  и  выражений  в  текстах  изучаемых  произведений,
описываемых конфликтную ситуацию. 
Находить  нужную  информацию  через  беседу  со  взрослыми,  через  учебные  книги,  словари,
справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить небольшую презентацию
(5-6  слайдов)  с  помощью  взрослых  (родителей,  воспитателя  ГПД  и  пр.)  по  теме  проекта,
озвучивать её с опорой на слайды. 
Личностные УУД 
Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка). 
Испытывать  чувство  гордости  при  чтении  произведений  писателей-классиков,  поэтов  и
разнообразных  жанров  УНТ,  озвучивать  свои  чувства  в  высказываниях  при  работе  с
художественными произведениями. 
Осознавать  свою  принадлежность  к  определённому  этносу,  высказывать  уважительное
отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при изучении произведений других
народов. 
Проявлять позитивные чувства  по отношению к произведениям родных писателей  и  поэтов,
подбирать  схожие  по  тематике  и  нравственной  проблематике  произведения  других  народов,
проявлять чувство уважения к авторам других народностей. 
Иметь представление о существовании других народов и культур, называть наиболее известные,
близкие собственному опыту и представлениям (н-р, татарскую, коми, чеченскую и др.). 
Допускать  существование  других  точек  зрения,  выслушивать  собеседника,  не  перебивать,
высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и факты. Задумываться о
причине возникновения конфликтной ситуации. 
Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в свободное время
посещать  библиотеку,  готовить  материал  к  урокам,  обращаясь  к  разнообразным источникам
информации. 
Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, обосновывать
свой выбор. 
Включаться  в  литературно-творческую  деятельность  на  уроке  и  дома  по  собственному
желанию, осознавать её необходимость для развития собственных способностей. 
Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках литературного чтения,
обосновывать  их  существование  и  пользу  для  ученика.  Приводить  примеры  «высокого»
ученичества из прочитанных произведений. 
Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 
Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 
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Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при выполнении каких-либо
заданий на уроках и дома. 
Приводить  примеры  ответственного/безответственного,  самостоятельного/несамостоятельного
поведения героя литературного произведения. 
Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 
Замечать  красоту  поэтического  слова,  указывать  на  образные  слова  и  выражения,  которые
использованы автором для создания художественного образа. 
Доказывать  необходимость  использования  тех  или  иных  языковых  средств  для
выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 
Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или «Словарик образов»
(по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 
Использовать  понравившиеся  сравнения,  эпитеты  и  метафоры  в  своих  художественных
высказываниях, УСР. 
Фиксировать  свои  чувства  и  эмоции,  связанные  с  чтением  поэтических  текстов  и  текстов-
описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены различной цветовой
гаммой. 
Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы,  в том числе сказки,  делать
выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных произведений – это идеалы
автора, его ценности, к которым он стремится приобщить читателя. 
Различать  морально-нравственные нормы, соотносить  их с поступками литературных героев,
доказывать соответствие. 
Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 
Строить  морально-этическое  суждение  из  5-6 предложений на  основе моральных понятий и
норм о поступке того или иного персонажа произведения. 
Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь слушать
других,  высказывать  собственное  мнение  без  агрессии  и  раздражения,  помня,  что  более
сильным орудием является подтверждение своего мнения аргументами и фактами. 
Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с компьютером. 
Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать гимнастику для глаз и
туловища, следя за своим состоянием усталости. 
Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 
Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 
К концу обучения во 2 классе учащиеся должны уметь: 
делить текст на части, озаглавливать части; 
выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
размышлять о характере и поступках героя; 
относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка;
различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 
находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 
относить  сказочных  героев  к  одной  из  групп  (  положительные,  отрицательные,  герои-
помощники, нейтральные персонажи); 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
Ориентировочные показатели по темпу чтения: 
2 класс – 30- 40 слов в минуту в конце первого полугодия, 40-50 слов в минуту в конце второго
полугодия. 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
2 класс (33 ч. ) 
Вводный урок 
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 
Самое великое чудо на свете 
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Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг.  Творчество читателя.  Талант
читателя. 
Устное народное творчество 
Произведения  устного  народного  творчества:  пословицы,  поговорки,  народные  песни,  потешки,
прибаутки,  считалки,  небылицы,  загадки,  сказки.  Русские народные сказки  «Петушок и  бобовое
зёрнышко»,  «  У страха глаза  велики»,  «Лиса и  тетерев»,  «Лиса и  журавль»,  «Каша из топора»,
«Гуси-лебеди». 
Люблю природу русскую. Осень 
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 
Русские писатели 
А.С.Пушкин.  Лирические  стихотворения,  «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке».  И.А.Крылов.  Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 
О братьях наших меньших 
Весёлые  стихи  о  животных  А.Шибаева,  Б.Заходера,  И.Пивоваровой,  В.Берестова.  Научно-
популярный текст  Н.Сладкова.  Рассказы  о  животных М.Пришвина,  Е.Чарушина,  Б.Житкова,
В.Бианки. 
Из детских журналов 
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Люблю природу русскую. Зима 
Лирические  стихотворения  И.Бунина,  К.Бальмонта,  Я.Акима,  Ф.Тютчева,  С.Есенина,
С.Дрожжина. 
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме
А.Барто, А.Прокофьева. 
Писатели детям 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри».
Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 
Я и мои друзья 
Стихи  о  дружбе  и  друзьях  В.Берестова,  Э.Мошковской,  В.Лунина.  Рассказы  Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 
Люблю природу русскую. Весна 
Весенние  загадки.  Лирические  стихотворения  Ф.Тютчева,  А.Плещеева,  А.Блока,  И.Бунина,
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 
И в шутку и всерьёз 
Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм
стихотворения. 
Литература зарубежных стран 
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака,
В.Викторова, Л.Яхнина. 
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка». 
Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Всего 
часов 

Самое великое чудо на свете 1 
Устное народное творчество 5
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Люблю природу русскую. Осень 2
Русские писатели 6
О братьях наших меньших 4 
Из детских журналов 3 
Люблю природу русскую. Зима 2
Писатели – детям 6
Я и мои друзья 1
Люблю природу русскую. Весна 1 
И в шутку и всерьез 1
Литература зарубежных стран 2 
ИТОГО 34

Календарно-тематическое планирование
по литературному чтению для обучающихся с РАС (вариант 8.2.)

№ п/п Тема урока Для самостоятельного чтения Кол-
во
часов

Самое великое чудо на свете 1ч. 
1 Введение.  Знакомство  с

учебником.  Самое  великое
чудо  на  свете.  Библиотеки.
Книги. 

Устное народное творчество 1 

Устное народное творчество 5 ч. 
2 Малые  фольклорные жанры:

песенки,  потешки,
прибаутки,  загадки,
считалки, небылицы. 

Выучить любую скороговорку 1 

3 Ю.Мориц  «Сказка  по  лесу
идёт». 
Русская  народная  сказка
«Петушок  и  бобовое
зёрнышко». 

Русская народная сказка «У страха глаза
велики» 

1 

4 Русская  народная  сказка
«Лиса и тетерев». 

«Лиса и журавль» 1 

5 Русская народная сказка «Каша из топора» 1 
6 Русская народная сказка «Гуси-лебеди». 1 
Люблю природу русскую. Осень. 2 ч. 
7 Ф.И.Тютчев  «Есть  в  осени

первоначальной…»  А.
Плещеев  «Осень  наступила»,
А.  А.  Фет  «Ласточки
пропали…»

К. Бальмонт «Поспевает брусника» 1 

8 В. Берестов «Хитрые грибы»
М. Пришвин «Осеннее утро».

А. Толстой «Осень» 
Стихотворения  С.  Есенина,  В.  Брюсова,
И.  Токмаковой,  И.  Бунин.  «Сегодня  так
светло…»

1 

Русские писатели. 6 ч.
9 А. С. Пушкин. Вступление к

поэме «Руслан и Людмила».
А. С. Пушкин Лирические стихи.
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10 А.  С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке и рыбке».

А.  С.  Пушкин  «Сказка  о  рыбаке  и
рыбке».

11 А.  С.  Пушкин  «Сказка  о
рыбаке и рыбке».

12 И. А. Крылов «Лебедь,  рак
и щука».

И.  А.  Крылов  Чтение  наизусть.
«Стрекоза и муравей».

13 Л. Н. Толстой «Старый дед
и  внучек».  Л.  Н.  Толстой
«Котёнок».

Л. Н. Толстой «Филипок».

14 Обобщение  по  разделу
«Русские  писатели».
Проверка  знаний  и  оценка
своих достижений.

Дополнительное  чтение  произведений
изученных писателей.

О братьях наших меньших 4ч.
15 Весёлые стихи о животных

А. Шибаева, Б. Заходера, И.
Пивоваровой.

И. Пивоварова. Чтение наизусть.

В. Берестов «Кошкин щенок».

16 М.  Пришвин  «Ребята  и
утята».

Е. Чарушин «Страшный рассказ».

17 Б.  Жидков  «Храбрый
утёнок».

В. Бианки «Музыкант», «Сова»..

18 Обобщение  по  разделу  «О
братьях наших меньших».

Дополнительное  чтение  произведений
изученных писателей.

Из детских журналов 3ч.
19 Из  детских  журналов.

Вопросы  из  детских
журналов.

Чтение детских журналов.

20 Д.  Хармс  «Игра»,  «Вы
знаете?»

Д.  Хармс,  С.  Я.  Маршак  «Весёлые
чижи». Весёлые стихи Д. Хармса и Н.
Гернета,  Ю.  Владимирова.  А.
Веденский «Учёный Петя», «Лошадка».

21 Обобщение по разделу. Чтение детских журналов.
Люблю природу русскую. Зима 2ч.
22 Люблю  природу  русскую.

Зима. Стихи о первом снеге.
И. Бунин,   К. Бальмонт,  Я.
Аким.

Стихи о зиме. Ф. Тютчев, С. Есенин.

23 Русская  народная
сказка.«Два мороза».

С. Михалков «Новогодняя быль».
А.  Барто  «Дело  было  в  январе…»,  С.
Дрожжин «Улицей гуляет…».

Писатели – детям 6 ч.
24 К.  Чуковский  «Федорино

горе».
К.  И.  Чуковский  «Путаница»,
«Радость».

25 С.  Я.  Маршак  «Кот  и
лодыри».  С.  В.  Михалков
«Мой секрет», «Сила воли».

С. В. Михалков «Мой щенок».
А. Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили
жука».

26 А.  Л.  Барто  «В  школу»,
«Вовка – добрая душа».

А.  Барто  чтение  наизусть.  Стихи
детских писателей.

27 Н. Н. Носов «Затейники».. Н. Н. Носов «На горке».
28 Н.  Н.  Носов  «Живая Н. Н. Носов «Живая шляпа».
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шляпа».
29 Обобщение по разделу. Чтение произведений Н.Нососва.
Я и мои друзья 1ч.
30 Я  и  мои  друзья. Стихи  о

дружбе  и  друзьях.  В.
Берестов, Э. Мошковская

В.  Лунин  «Я  и  Вовка».  Н.  Булгаков
«Анна, не грусти!». Ю. Ермолаев «Два
пирожных».  В.  Осеева  «Волшебное
слово», «Почему».

Люблю природу русскую. Весна 1ч.
31 Ф. Тютчев «Зима не даром

злится», «Весенние воды».
Плещеев «Весна», «Сельская песенка».
Стихи  о  весне.  А.  Блок,  С.  Маршак.
Стихи о маме. И. Бунин, А. Плещеев.

И в шутку и всерьез. 1ч.
32 «Товарищам  детям»,  «Что

красивей всего».
А. Милн «Винни – Пух и все, все, все».
Обзор  книги.  Б.  Заходер  «Песенки
Винни-Пуха».  Э.  Успенский
«Чебурашка».

Литература зарубежных стран. 2ч.
33 Американская  народная

песенка «Бульдог по кличке
Дог». Английские народные
песенки  «Перчатки»,
«Храбрецы».

Французская народная песенка «Сюзон
и  мотылёк».  Немецкая  народная
песенка «Знают мамы, знают дети»

34 Ш. П. «Кот в сапогах». Ш.  Перро  «Красная  шапочка».  Г.  Х.
Андерсен «Принцесса на горошине».
Э. Хогарт «Мафин и паук».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        Рабочая программа по математике   для 2 класса разработана на основе:

 Федерального    государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования;

 Примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы начального
общего образования для обучающихся  с НОДА (вариант 8.2);

 Учебника  «Математика.  2  класс»:  учебник  для   общеобразоват.  организаций
реализующих адапт. Основные общеобразоват. Программы. В 2 ч./Т.В. Алышева. – 2-
е изд.– М.: Просвещение, 2018. – 128с. : ил.

 Учебного  плана  Муниципального  общеобразовательного  учреждения  «Школа-
лицей»№1 им.  Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» города Алушты 2022/2023
учебный год

Рабочая программа по математике  разработана  для (ребёнка с расстройством аутистического
спектра),    на основе примерной адаптированной  основной общеобразовательной программы
начального  общего  образования  обучающихся   с  расстройствами  аутистического  спектра
(вариант 8.2),  Концепции стандарта  второго поколения,   требований к  результатам освоения
основной общеобразовательной программы начального общего образования, фундаментального
ядра  содержания  общего  образования,  примерной  программы  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,  задачи  формирования  у  младших
школьников умения учиться, авторской программы по математике Т.В. Алышевой. Программа
направлена  на  достижение  планируемых  результатов,  реализацию  программы  формирования
универсальных учебных действий.
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Цели данной программы обучения  в области формирования системы знаний, умений:

 математическое развитие младших школьников;
 формирование системы начальных математических знаний;
 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы:

— формировать  элементы  самостоятельной  интеллектуальной  деятельности  на  основе
овладения  несложными  математическими  методами  познания  окружающего  мира  (умения
устанавливать,  описывать,  моделировать  и  объяснять  количественные  и  пространственные
отношения); 

— развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развивать пространственное воображение;

— развивать математическую речь;

—  формировать  систему  начальных  математических  знаний  и  умений  применять  их  для
решения учебно-познавательных и практических задач;

— формировать умение вести поиск информации и работать с ней;

— развивать познавательные способности;

— воспитывать стремление к расширению математических знаний;

— формировать критичность мышления;

Планируемые результаты освоения программы

Личностные результаты: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 
в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события,
факта); способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы,
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 
познавательный интерес к математической науке.

Метапредметные результаты: способность анализировать учебную ситуацию' с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения 
объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 
логику решения практической и учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи 
с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи.

Предметные результаты: у обучающихся формируется представление о числах как результате 
счёта и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно арифметические 
действия с числами, составлять числовое выражение и находить его значение в соответствии с 
правилами прядка выполнения действий;

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и 
опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 
изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин.

Ожидаемые результаты обучения во втором классе:

К концу обучения во втором классе учащийся должен:

36 

 



 Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20

 Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 с переходом через 
десяток

 Записывать и сравнивать числа в пределах 20

 Знать названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел 
в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания

 Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок)

 Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного

 Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной

 Строить отрезок заданной длины

 Структура учебного  предмета «Математика» 
№ Наименование разделов, тем Всего часов 
1 Первый десяток. 15 
2 Второй десяток. 20 
3 Мера длины – дециметр. 3 
4 Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. 
9 

5 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток. 

10 

6 Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении величин. 

12 

7 Составные арифметические задачи. 5 
8 Сложение  однозначных чисел с переходом 

через десяток. 
7 

9 Вычитание  однозначных чисел из двузначных с
переходом через десяток.  

8 

10 Сложение и вычитание с переходом через 
десяток. Все случаи. 

8 

11 Повторение. 5 
Всего:  102 
  
  
 Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  проводится  в  конце

учебного года в форме  контрольной работы. 
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 Календарно-тематическое планирование 
  

№ Тема урока Цель и задачи урока Коррекционноразвивающая
деятельность 

Наглядный
материал,

оборудование 

Кол-во
часов 

Дата 

Первый десяток. Повторение. 15ч 
1 Числовой ряд от1 до 10. Закрепление умения 

считать от 1 до 10. 
Формирование знаний о
понятиях  «число»  и
«цифра». 

Развитие речи и внимания 
на основе упр. «Найди 
карточку с цифрой». 

Карточки с 
цифрами. 

1
 

2 Свойства чисел в числовом ряду. Повторение названий, 
порядка и свойства чисел 
1-го десятка. Учить 
правильно использовать в 
речи порядковые 
числительные. 

Развитие памяти и 
мышления на основе упр. 
«Новосёлы». 

Карточки с 
цифрами. Домики
(состав чисел до 
10). 

1
 

3 Сравнение чисел. Закрепление умения 
сравнивать числа, 
устанавливать отношения 
больше, меньше, равно. 

Развитие речи и мышления 
на основе упр. «У кого 
большее число или у кого 
меньшее число». 

Карточки с 
цифрами. 

1
 

4 Прибавление и вычитание 1 в пределе
10. 

Закрепление  навыков
сложения и вычитания. 

Развитие речи и мышления 
на основе упр. «Составим 
поезд». 

Карточки с 
цифрами. 

1
 

5 Таблица сложения и вычитания с 
числом 2. 

Ознакомление с 
различными способами 
получения числа 2. 

Развитие внимания и 
мышления на основе упр. 
«Дополни». 

Карточки «Домино». 1
 

6 Таблица сложения и вычитания с 
числом3. 

Ознакомление с 
различными способами 
получения числа 3. 

Развитие внимания и 
мышления на основе упр. 
«Дополни». 

Карточки «Домино». 1
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7 Таблица сложения и вычитания с 
числом 4. 

Ознакомление с 
различными способами 
получения числа 4. 

Развитие внимания и 
мышления на основе упр. 
«Дополни». 

Карточки «Домино». 1
 

 


8 Таблица сложения и вычитания с 
числом 5. 

Ознакомление с 
различными способами 
получения числа 5. 
 

Развитие внимания и 
мышления на основе упр. 
«Дополни». 

Карточки «Домино». 1
 

9 Число и цифра 0. Число 0 как 
слагаемое. 

Закрепление навыков  
сложения и вычитания с 
числом 0. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Карточки с цифрой 
0. 

1
 

10 Состав чисел 3, 4, 5. Повторение получения  
чисел 3,4,5 и разложение 
их на 2 слагаемых. 

Усвоение состава чисел 
через игру «Белочка и 
грибы». 

Числовой ряд, 
раздаточный 
материал, 
предметные 
картинки, касса 
счётных 
материалов; 
плакаты с 
деревьями и 
дуплами (пазами), 
трафареты грибов, 
картинка с 
изображением 
белочки. 

1
 

11 Состав чисел 6, 7. Дополнение 
примеров. 

Повторение получения  
чисел 6,7 и разложение их 
на 2 слагаемых. 

Усвоение состава чисел на
основе  упр.  «Один  да
один». 

Числовой ряд, касса 
счётных 
материалов, 
карточки с цифрами.

1
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12 Состав чисел 8, 9. Повторение получения  
чисел 8,9 и разложение их 
на 2 слагаемых. 

Усвоение  состава  чисел  на
основе упр. «Найди пару». 

Числовой ряд, касса 
счётных 
материалов, флажки
разного цвета: синие
и красные. 

1
 

13 Состав числа 10. Десяток.  Повторить состав числа 
10, соотношение 10 ед.= 1 
дес. 

Усвоение  состава  чисел  на
основе упр. «Дополни». 

Числовой ряд, касса 
счётных 
материалов, 

1
 



брусочки красного и
синего цвета. 

14 Повторение по теме: «Первый 
десяток». 

Закрепление состава чисел 
первого десятка. 
Формирование 
вычислительных навыков  
в пределах 10. 

Развитие памяти и 
мышления на основе упр. 
«Запиши состав чисел». 

Числовой ряд, касса 
счётных материалов,
домики (состав 
чисел 1-10), 
карточки с цифрами.

1
 

15 Самостоятельная  работа по теме: 
«Первый десяток». 

Выявить уровень знаний 
по теме: «Первый 
десяток». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1
 

 

Второй десяток. 20ч 
16 Десяток. Соотношение 10 ед. – 1 дес., 

1 дес. – 10 ед. 
Повторить соотношение 1
дес.=  10  ед.  Закрепить
представление  о  десятке
как  совокупности  10
предметов, знание состава
чисел  первого десятка. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов, 
презентационный 
материал. 

1
 

 

17 Число 11,12. Получение, название, 
обозначение. 

Знакомство с числом 11.
Научить  соотносить
цифру  с  числом
предметов. Учить писать
цифру 11. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов. 

1
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18 Число 13.Получение, название, 
обозначение. 

Знакомство с числом 13.
Научить  соотносить
цифру  с  числом
предметов. Учить писать
цифру 13. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов. 

1
 

 

19 Состав числа 13. Нахождение суммы 
и остатка. 

Ознакомление с составом
числа  13  из  десятков  и
единиц.  Формировать
умение  считать   в
пределах 13, выполнять 

Усвоение состава чисел на
основе упр. « Угадай, какие
числа написаны». 

Числовой ряд, 
таблички с цифрами.

1
 

 



арифметические действия 
с числом  13 без перехода 
через разряд. 

20 Числовой ряд  1 – 13.Сравнение 
чисел. 

Формирование умения  
устанавливать 
последовательность чисел 
в числовом ряду, называть 
числа по порядку. Учить 
сравнивать числа в 
пределах 13. 

Закрепление навыков 
сравнения на основе упр. 
«У кого большее число или 
у кого меньшее число?». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов. 

1
 

 

21 Числовой ряд  1 – 13. Решение задач. Формирование умения  
устанавливать 
последовательность чисел 
в числовом ряду, называть 
числа по порядку. 
Ознакомление с простыми 
арифметическими 
задачами. 

Развитие  внимания   и
мышления на основе упр. 
«Живые примеры». 

Числовой ряд, 
наглядный 
материал, 
предметы, карточки 
с числами и 
математическими 
знаками. 

1
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22 Числовой  ряд   1  -13.Построение  и
сравнение отрезков. 

Формирование умения  
устанавливать 
последовательность чисел 
в числовом ряду, называть 
числа по порядку. 
Формирование 
представлений об 
измерении длины и 
сравнении длин отрезков с
помощью линейки. 

Развитие  глазомера  на
основе упр. «Какой отрезок
длиннее?». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
линейка. 

1
 

 

23 Число 14. Получение, название, 
обозначение. 

Знакомство с числом 14.
Научить  соотносить
цифру  с  числом
предметов. Учить писать
цифру 14. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов. 

1
 

 

24 Число 14. Нахождение суммы и Ознакомление с составом Усвоение состава чисел на Числовой ряд,   


остатка. числа  14  из  десятков  и
единиц.  Формировать
умение  считать   в
пределах  14,  выполнять
упражнения  на  сложение
и вычитание  без перехода
через разряд. 

основе упр. « Угадай, какие
числа написаны». 

таблички с цифрами.

25 Число 15. Получение, название, 
обозначение. 

Знакомство с числом 15.
Научить  соотносить
цифру  с  числом
предметов. Учить писать
цифру 15. 

Развитие памяти на основе 
упр. «Число и цифру я 
знаю». 

Числовой ряд, 
карточки с цифрами,
касса счётных 
материалов. 

1
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26 Число 15. Нахождение суммы и 
остатка. 

Ознакомление с составом
числа  15  из  десятков  и
единиц.  Формировать
умение  считать   в
пределах  15,  выполнять
упражнения  на  сложение
и вычитание  без перехода
через разряд. 

Усвоение  состава  чисел  на
основе упр. « Найди пару». 

Числовой ряд, 
флажки: красные и 
синие. 

1
 

 

27 Число 16. Получение, название, 
обозначение. Числовой ряд 1 – 16. 

Знакомство  с  числом  16.
Научить  соотносить
цифру  с  числом
предметов.  Учить  писать
цифру  16.  Формирование
умения   устанавливать
последовательность чисел
в числовом ряду, называть
числа по порядку. 

Развитие  памяти  на
основе упр. «Стук – стук»,
«Кто внимательнее?». 

Числовой ряд, касса 
счётных 
материалов, таблица
с цифрами 
большого размера, 
таблички без цифр 
для каждого 
ученика. 

1
 

 

28 Контрольная работа по теме: 
«Числа 11, 12, 13, 14, 15, 16». 
 

Выявить  уровень  знаний
по теме: «Числа 11, 12, 13,
14, 15, 16». 
 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

 
1
 

 

29 Работа над ошибками. Числовой ряд Формирование умения  Развитие  внимания, Числовой ряд, касса 1
 

 



1 – 16.Нахождение неизвестного 
числа. 

устанавливать 
последовательность чисел 
в числовом ряду, называть 
числа по порядку. 
Развивать умение 
анализировать, делать 
вывод. 

зрительной  памяти,
интереса к математике,
усидчивости   на
основе  упр.  «Живые
числа». 

счётных 
материалов, 
таблички с 
цифрами. 
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30 Числа 17, 18, 19. Получение, 
название, обозначение. 

Знакомство с числами  
17,18,19. Научить 
соотносить цифру с 
числом предметов. Учить 
писать  цифры 17, 18. 19. 

Закрепление соотношения
количества  и  числа  на
основе  упр.  «Мелкие
предметы». 

Числовой  ряд,
маленькие
коробочки, цифры.

1
 

 

31 Числовой ряд 1 – 19. Сравнение 
чисел. 

Закрепить знания о 
нумерации от 1- 19, 
умения сравнивать числа в 
пределах 19. 

Сравнение  чисел  на
основе  упр.  «Угадай,
сколько здесь грибочков». 

Числовой ряд, 
счётный материал, 
корзинка с грибами. 

1
 

 

 
32 

Числа 17, 18, 19. Нахождение суммы 
и остатка. 

Ознакомление с составом 
чисел  17,18,19   из
десятков  и  единиц.
Формировать  умение
считать   в  пределах  19,
выполнять упражнения на
сложение  и  вычитание
без перехода через разряд.

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. «Трамвай». 

Числовой ряд, 
таблички с цифрами.

 
1
 

 

33 Числовой ряд  1-20.Присчитывание и
отсчитывание по 1. 

 Формировать   умение
считать до 20 в прямом и
обратном порядке. 

Знание числового ряда в 
пределах 20 на основе упр. 
«Весёлый счёт». 

Числовой ряд, 
прямоугольники с 
числами (от 1-20). 

1
 

 

34 Состав чисел из десятков и единиц. 
Сложение и вычитание как 
взаимообратные действия. 

Формировать умение 
определять десятичный 
состав изученных чисел 
2го десятка, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. 
«Молчанка». 

Таблички с 
цифрами, числовые 
фигуры. 

1
 

 

35 Числовой ряд 1 -  20. Присчитывание Формирование навыка Развитие памяти, внимания Числовой ряд. 1
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и отсчитывание по 3 единицы. присчитывания,
отсчитывания   по  3
единицы  в  пределах  20
в  прямой  и  обратной
последовательности. 

на основе упр. «Один да 
один». 

36 Контрольная работа по теме: «Второй
десяток». 

Выявить уровень знаний 
по теме: «Второй 
десяток». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1
 

 

37 Работа над ошибками. Мера длины – 
дециметр. Соотношение между 
единицами длины: 1 дм = 10 см. 

Развитие зрительного 
восприятия: 
дифференциация, 
точность. Развитие 
вычислительных навыков, 
пространственного 
восприятия. 

Развитие  глазомера  на
основе упр. «Кто точнее?». 

Полоска бумаги, 
линейка. 

1
 

 

38 Сравнение  чисел, полученных при 
измерении мерой длины. 

Учить сравнивать 
результаты полученных 
измерений, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Коррекция  мышления  на
основе упр. «Назови число
на  единицу  больше  (или
меньше). 

Таблички с 
цифрами. 

1
 

 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 9ч 
39 Увеличение числа на несколько 

единиц. 
Закрепление  умения
присчитывать  по  одному
в  пределах  20  в  прямом
порядке.  Формировать
знание   о  названиях
компонентов  при
сложении. 

Развитие внимания на
основе  упр.  «Ручки
считают,  а   глазки
проверяют». 

Касса счётных 
материалов, абак, 
пуговицы на 
картонках. 

1  

40 Задача,  содержащая  отношение
«больше на». 

Развитие  умения
устанавливать
причинноследственные
связи.  Формирование
навыка  выбора

Развитие памяти и 
мышления на основе упр. 
«Будь внимателен». 

Дидактический 
материал для счёта, 
наборное полотно. 

1  
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арифметического
действия. 



41 Уменьшение числа на несколько 
единиц. 

Закрепление умения 
отсчитывать по одному в 
пределах 20 в обратном   
порядке. Формировать 
знания о названиях 
компонентов при 
вычитании. 

Развитие внимания на
основе  упр.  «Ручки
считают,  а   глазки
проверяют». 

Касса счётных 
материалов, абак, 
пуговицы на 
картонках. 

1  

42 Задача,  содержащая  отношение
«меньше на». 

Развитие  умения
устанавливать
причинноследственные
связи.  Формирование
навыка  выбора
арифметического
действия. 

Развитие памяти и 
мышления на основе упр. 
«Будь внимателен». 

Дидактический 
материал для счёта, 
наборное полотно. 

1  

43 Уменьшение числа на несколько 
единиц. Решение задач. 

Развитие вычислительных 
навыков, логического 
мышления, внимания, 
пространственного 
восприятия, развитие 
наблюдательности, 
мыслительной 
деятельности : сравнение, 
сопоставление. 
Формирование понятий 
«прямая»,  «луч»,
«отрезок».  Учить
распознавать и чертить с
помощью линейки. 

Развитие  внимания на
основе  упр.  «Сколько
игрушек ты вынул из
мешочка?». 
 
 
 
 
 
Развитие глазомера на
основе упр. «Сколько
отрезков?». 

Числовой ряд, абак, 
мешочек со 
счётным 
материалом. 
 
 
 
 
 
 
Тетрадь, линейка. 

1  

44 Решение  и  сравнение  задач,
содержащих  отношения  «больше
на», «меньше на». 

1  

45 
 

Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. 

1  

46 Повторение по теме «Увеличение и 
уменьшение числа на несколько 
единиц». Прямая линия, луч, отрезок. 

 
1 
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47 Контрольная работа по теме: 
«Увеличение и уменьшение числа». 

Выявить уровень знаний
по  теме:«Увеличение  и
уменьшение числа». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 10ч 
48 Работа над ошибками. Повторение. 

Нахождение суммы. Увеличение  
числа на несколько единиц. 

Совершенствование 
вычислительных навыков 
в пределах 20. 

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. «Назови 
число на единицу больше   

Числовой ряд, абак, 
таблички с цифрами.

1  



(или меньше). 
49 Обучение приёму сложения 

вида 13 +2. 
Познакомить с приёмом 
сложения 13+2. 

Развитие вычислительных 
навыков на основе упр. 
«Цепочка». 

Карточки с 
примерами. 

1  

50 Увеличение двузначного числа на 
несколько единиц. Решение задач. 

Закрепление  умения
присчитывать  по  одному
в  пределах  20  в  прямом
порядке.  Формировать
знание   о  названиях
компонентов  при
сложении.  

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Навстречу друг другу». 

Примеры на доске, 
карточки с 
задачами. 

1  

51 Обучение приёму вычитания вида   
16 – 2. 

Формировать умение 
выполнять вычитание вида
16-2, совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Живые примеры». 

Карточки числами и 
математическими  
знаками. 

1  

52 Обучение приёму вычитания вида  
17– 12. 

Формировать умение 
выполнять вычитание вида
17-12, совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Живые примеры». 

Карточки числами и 
математическими  
знаками. 

1  
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53 Обучение приёму вычитания вида  
20– 14. 

Формировать умение 
выполнять вычитание вида
20-14, совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Живые примеры». 

Карточки числами и 
математическими  
знаками. 

1 

54 Сложение чисел с числом 0. Познакомить со 
свойствами числа 0 как 
компонента сложения. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Какое число я задумал?». 

Примеры. 1 

55 Угол. Элементы угла. Виды углов. 
Вычерчивание углов. 

Дать понятие об угле как 
геометрической фигуре. 
Развивать графические 
навыки при черчении угла.

Развитие  глазомера  на
основе  упр.  «Каких
углов больше?». 

Таблица с 
изображением 
углов, 
презентационный 
материал. 

1 



56 Повторение по теме: «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток». 

Повторить 
последовательность и 
состав чисел второго 
десятка. Упражняться в 
сложении и вычитании 
чисел в пределах 20 без 
перехода через разряд. 

Формирование 
вычислительных навыков 
на основе упр. 
«Занимательные 
квадраты». 

Квадрат с числами. 1 

57 Самостоятельная  работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел в 
пределах 20 без перехода через 
десяток». 

Выявить уровень знаний 
по теме:«Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 20 без 
перехода через 
десяток». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 12ч 
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58 Работа над ошибками. Действия с 
числами, полученными при 
измерении стоимости. 

Формирование умения 
складывать, вычитать 
числа, полученные при 
измерении мер стоимости. 
Вспомнить меры 
стоимости: копейки, 
рубли. 

Формирование 
вычислительных навыков 
на основе упр. «Машины 
шары». 

Таблица – опора: 
«Меры стоимости».
Рисунки с 
изображением 
куклы с шарами, 
трафаретки монет. 

1 

59 Составление и решение задач с 
числами, полученными при 
измерении стоимости. 

Упражнение в 
составлении и решении 
задач с числами, 
полученными при 
измерении стоимости. 

Развитие вычислительных 
навыков логического 
мышления на основе упр. 
«Разменяй монету». 

Монетные кассы. 1 

60 Действия с числами, полученными 
при измерении длины. 

Формирование умения 
складывать, вычитать 
числа, полученные при 
измерении мер длины. 
Вспомнить меры длины: 
см, дм. 

Формирование 
вычислительных навыков 
на основе упр. « Живые 
примеры». 

Таблица – опора: 
«Меры длины», 
карточки с числами.

1 

61 Решение примеров с числами, Формировать умение Развитие вычислительных Брусочки с 1 


полученными при измерении длины. решать  примеры   с
числами,  полученными
при  измерении  длины,
совершенствовать
вычислительные навыки.

навыков, пространственного
восприятия на основе упр. 
«Расставь палочки». 

углублениям
и, семь 
палочек 
одинаковой 
толщины, но
различной 
высоты. 

62 Решение  задач  с  числами,
полученными при измерении длины. 

Формировать умение 
решать задачи с числами, 
полученными при 
измерении длины, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

1 
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63 Действия с числами, полученными 
при измерении массы. Решение задач 
с числами, полученными при 
измерении массы. 

Формирование умения 
складывать, вычитать 
числа, полученные при 
измерении мер массы. 
Вспомнить меры массы: 
килограмм (кг). 
Формировать умение 
решать задачи с числами, 
полученными при 
измерении массы, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Развитие
вычислительных
навыков,  логического
мышления на основе упр.
«Угадай,   какие  числа
записаны». 

Таблица – опора: 
«Меры массы», 
таблички с 
цифрами. 

1 

64 Действия с числами, полученными 
при измерении ёмкости. 

Формирование умения 
складывать, вычитать 
числа, полученные при 
измерении мер ёмкости. 
Вспомнить меры ёмкости:  
литр (л). 

Развитие вычислительных 
навыков, логического 
мышления на основе упр. 
«Живые примеры». 

Таблица – 
опора: 
«Меры 
ёмкости», 
карточки с 
числами. 

1 

65 Меры времени. Сутки, неделя. 
Действия с числами, полученными 
при измерении времени. 

Закрепление знаний о 
мерах времени: сутки, 
неделя. Учить располагать 
части суток в правильном 
порядке, пользоваться 

Развитие вычислительных 
навыков, произвольного 
внимания на основе упр. 
«Когда это бывает?», 
«Неделька». 

Таблица – 
опора: 
«Меры 
времени», 
настенный 
календарь, 
картинки с 

1 



календарём. различными видами
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деятельности 
человека на 
протяжении суток, 
таблички с 
названиями дней 
недели. 

66 Решение задач с числами, 
полученными при измерении 
времени. 

Формировать умение 
решать задачи с числами, 
полученными при 
измерении времени, 
совершенствовать 
вычислительные навыки. 

1 

67 Мера времени -  час. Обозначение: 1ч.
Измерение времени по часам. 

Познакомить с мерой 
времени – часом (ч), учить 
определять время по часам
с точностью до часа. 

Формирование  умения
определять  время  по
часам на основе упр. 
«Который час?». 

Циферблаты часов.  
1 

68 Самостоятельная работа по теме: 
«Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении». 

Выявить уровень знаний 
по теме:«Сложение и 
вычитание чисел, 
полученных при 
измерении». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

 
1 

69 Работа над ошибками. Повторение материала, 
который вызвал 
затруднения при 
выполнении к.р. Учить 
замечать свои ошибки и 
исправлять их с помощью 
учителя. 

Исправление типичных 
ошибок. 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1 

Составные арифметические задачи. 5ч 

70 Знакомство с составной задачей. Формировать знания о 
составной задаче, 
способах решения. 

Развития памяти, внимания,
мотивации к учению на 
основе упражнений: «Какое
число я задумала?»,  

Дидактический 
материал для счёта, 
карточки с числами 
и математическими 

1 

71 Объединение  двух  простых  задач  в
одну составную. 

Формирование умения 
решать задачи в 2 
действия, 
совершенствовать 

1 
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вычислительные навыки. «Живые примеры»,  
«Будь внимателен».  

знаками, 
презентационный 
материал. 

72 Краткая запись составных задач и их 
решение. 

Формировать умение 
составлять краткую запись
задачи, совершенствовать 
вычислительные навыки. 

1 

73 Дополнение задач недостающими 
данными. 

Научить дополнять задачи 
недостающими данными. 

1 

74 Решение и сравнение составных 
задач. 

Закреплять навыки 
составления и решения 
задач в 2 действия. 

1 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 7ч 

75 Прибавление чисел 2, 3, 4. Решение 
примеров с помощью рисунка. 

Формирование 
представлений о числах и 
операциях с ними. 
Развитие умения 
устанавливать причинно – 
следственные связи. 
Совершенствование 
вычислительных навыков. 

Развитие  внимания  на
основе  упр.
«Занимательные
квадраты»,  «Поезд  №
…». 

Заполненный 
занимательный 
квадрат, карточки с 
примерами, 
таблички с 
цифрами. 

1 

76 Прибавление числа 5, 6, 7. Решение 
примеров с помощью рисунка. 

1 

77 Повторение по теме: 
«Сложение однозначных 
чисел с переходом через 
десяток». 

Повторение знаний по 
теме. 

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. 
«Найди ответ». 

Карточки с 
примерами, 
карточки с 
соответствующим и 
ответами, 
презентационный 
материал. 

1 

78 Контрольная работа по теме: 
«Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток». 

Выявить уровень знаний 
по теме:«Сложение 
однозначных чисел с 
переходом через десяток». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1 

79 Работа над ошибками. Повторение. 
Сложение однозначных чисел с 

Повторение знаний по 
теме. 

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. 

Примеры  на  доске,
круг из 

1 
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переходом через десяток.  Формирование 
представлений о числах и 
операциях с ними. 
Развитие умения 
устанавливать причинно – 
следственные связи. 
Совершенствование 
вычислительных навыков. 

«Навстречу  друг  другу»,
«Раскрути  круги  (или
круг). 

плотной бумаги. 
80 Прибавление числа 8,9. Решение 

примеров с помощью рисунка. 
1 

81 Состав числа 11,12,13,14. 
Четырёхугольники: квадрат. 
Свойства углов, сторон. 

Учить раскладывать 
двузначное число  11 на 
два однозначных. 
Ознакомление с понятием 
четырехугольники: 
квадрат.   Формировать
знания о свойствах углов
и сторон квадрата. 

Развитие  памяти,
внимания  на  основе  упр.
«Найди  пару».  Развитие
глазомера через  упр. 
«Распознай фигуру». 

Флажки красные и 
синие, рисунки 
квадратов у каждого
ученика. 

1 

82 Состав чисел 15, 16, 17, 18. Учить раскладывать 
двузначное число  15, 16, 
17,18   на два 
однозначных. 
Формировать 
вычислительные навыки. 

Развитие памяти, 
внимания, вычислительных
навыков на основе упр. 
«Занимательные 
квадраты». 

Заполненный 
занимательный 
квадрат. 

1 

Вычитание  однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток. 8ч 
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83 Разложение двузначного числа на 
десятки и единицы. Вычитание из 
двузначного числа всех единиц. 

Закрепление знаний о 
двузначных числах, 
способах получения 
двузначных чисел из 
однозначных. 
Формирование умения 
определять в двузначном 
числе место десятков и 
единиц. Упражнять в 
разложении двузначных 

Развитие памяти, внимания 

на основе упр. 

«Найди пару». 

Флажки синего и 
красного цвета. 

1 



чисел на десятки и 
единицы, вычитании из 
двузначных чисел всех 
единиц. 

84 Вычитание из двузначного числа 
чисел 2,3,4. 

Образование, чтение, 
запись чисел, счёт по 
единице и равными 
числовыми группами в 
прямом и обратном 
порядке в пределах 
второго десятка. 
Отработка 
вычислительных навыков 
с табличными случаями 
вычитания. 

Коррекция  мышления,
памяти  на  основе  упр.
«Цепочка», «Какое число я
задумал»,  «Лучшему
счётчику – звёздочка». 

Примеры на доске,
карточки  с
примерами. 

1 

85 Вычитание числа 5. 1 

86 Вычитание числа 6. 1 

87 Вычитание числа 7. 1 

88 Вычитание числа 8. 1 

 Вычитание числа 9. 1 

89 Самостоятельная  работа  по
теме:  «Вычитание
однозначных  чисел  из
двузначных  с  переходом
через десяток». 

Выявить уровень знаний 
по теме: «Вычитание  
однозначных чисел из 
двузначных с переходом 
через десяток». 

Коррекция личностных 
качеств (оценка, 
самооценка). 

Тетрадь, карточки с 
заданиями. 

1 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все случаи.  8ч 
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90 Работа над ошибками. 
Сложение и вычитание с 
переходом через десяток. Все 
случаи с числом 11. 

Научить приёму сложения 
и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Навстречу друг другу». 

Примеры на доске. 1 

91 Сложение и вычитание с переходом Научить приёму сложения Развитие памяти, Таблички с 1 



через десяток. Все случаи с числом 
12. 

и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 

мышления на основе упр. 
«Живые числа». 

числами. 
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92 Сложение и вычитание с переходом 
через десяток. Все случаи с числом 
13. Треугольник: вершины, углы, 
стороны. 

Научить приёму сложения 
и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 
Формирование понятий 
«вершины»,  «углы»,
«стороны»  треугольника
и  отличать его от других
геометрических фигур. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Лучшему счётчику – 
звёздочка». Развитие 
представлений о 
геометрических фигурах  
через упр. «Угадай, какая 
это фигура». 

Примеры на доске,  
геометрические 
фигуры. 

1 

93 Сложение и вычитание с переходом 
через десяток. Все случаи с числом 
14. Вычерчивание треугольников по 
данным вершинам. 

Научить приёму сложения 
и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 

Развитие памяти, 
мышления на основе упр. 
«Лучшему счётчику – 
звёздочка». Развитие 
представлений о 
геометрических фигурах  
через упр. «Сколько 
треугольников?». 

Примеры на доске, 
чертёж 
треугольника. 

1 



Формировать  умение
строить треугольник  в
тетради по клеткам. 
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94 Сложение и вычитание с переходом 
через десяток. Все случаи с числами 
15, 16. 

Научить приёму сложения 
и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 

Развитие памяти, мышления
на основе упр. 
«Живые числа». 

Карточки с числами. 1 

95 Сложение и вычитание с переходом 
через десяток. Все случаи с числами 
17,18,19. 

Научить приёму сложения 
и вычитания с переходом 
через десяток в пределах 
20. Формировать знание 
табличных случаев 
вычитания, умение 
вычитать с переходом 
через десяток путём 
разложения вычитаемого 
на два числа. 

Развитие  памяти,
мышления на основе упр.
«Лучшему  счётчику  –
звёздочка».  

Примеры на доске. 1 

96 Деление на две равные части. Знакомство с делением 
предметных 
совокупностей на две 
равные части (поровну). 

Развитие памяти, мышления
на основе упр. 
«Живые числа». 

Таблички с числами,
презентационный 
материал. 

1 

97 Промежуточная  аттестация.
Контрольная работа 

Проверка знаний, умений и навыков по основным 
разделам программы 

Диагностический 
материал для 
проведения 

1 

Повторение. 5ч 

98 Работа над ошибками. Числовой ряд Повторение знаний Развитие памяти, Таблички с 1 
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1 – 20.Способы образования 
двузначных чисел. Сравнение чисел. 

нумерации  чисел  в
пределах  20,  способах
образования двузначных
чисел, сравнении чисел. 

внимания на основе упр. 
«Живые числа», 
«Сбежавшие числа». 

числами. 

99 Сложение и вычитание чисел. 
Нахождение неизвестного числа. 

Закрепить вычислительные
навыки сложения и 
вычитания чисел в 
пределах 20. 

Развитие памяти, внимания 
на основе упр. «Кубик 
бросай и правильно 
считай». 

Два кубика, на 
гранях которых 
написаны числа. 

1 

100 Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Решение задач. 

Закрепить умение 
увеличивать и уменьшать 
числа на несколько 
единиц, решать задачи. 

Развитие  памяти,
мышления  на  основе
упр.  «Делаем молча».  

Набор табличек с 
цифрами, 
геометрические 
фигуры. 

1 

101 Действия с числами, полученными 
при измерении. 

Закрепить умения 
выполнять 
арифметические действия 
с 
именованными числами, 
решать задачи на 
нахождение стоимости. 

Развитие памяти, 
мышления, 
вычислительных навыков 
на основе упр. «Правильно 
плати за проезд». 

Монетные кассы, 
игрушки – машинки 
(троллейбус, 
автобус, такси). 

1 

102 Геометрические фигуры: квадрат, 
прямоугольник, треугольник, круг. 
Вычерчивание рисунков из 
геометрических фигур. 

Закрепление знаний о 
геометрических фигурах. 

Развитие мелкой моторики 
кисти и пальцев рук, через 
игру «Положи такую же 
фигуру». 

Набор 
геометрических 
фигур разных 
цветов и размеров. 

1 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно - развивающей области
РУССКИЙ ЯЗЫК
 Пояснительная записка
 Обучение  русскому  языку  предусматривает  включение  в  примерную  учебную  программу  следующих  разделов:
«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие речи»,
«Чтение и развитие речи»,  «Речевая практика».  В 1  классе изучение русского языка,  призвано решить следующие
задачи: 
-  уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми
средствами (слово, предложение, словосочетание)
- формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно
 -речевых навыков; - коррекция недостатков речевой и мыслительной деятеформирование основ навыка полноценного
чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 
- развитие навыков устной коммуникации; 
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
Содержание обучения в первом классе имеет пропедевтическую направленность, позволяющую: - сформировать у
обучающихся  социально-личностную,  коммуникативную,  интеллектуальную  и  физическую  готовность  к  освоению
АООП; 
-  сформировать  готовность  к  участию  в  систематических  учебных  занятиях,  в  разных  формах  группового  и
индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 
-  обогатить  знания  обучающихся  о  социальном и природном мире,  опыт в  доступных видах  детской  деятельности
(рисование,  лепка,  аппликация,  ручной  труд,  игра  и  др.).  В  1  классе  изучение  русского  языка,  направлено  на
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формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному обучению, подготовку
обучающихся  к  усвоению элементарных  навыков  чтения  и  письма.  На  этих  уроках  у  обучающихся  развивается  и
совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая моторика пальцев руки. Подготовка к
усвоению  грамоты.  Подготовка  к  усвоению  первоначальных  навыков  чтения.  Развитие  слухового  внимания,
фонематического  слуха.  Элементарный  звуковой  анализ.  Совершенствование  произносительной  стороны  речи.
Формирование  первоначальных  языковых  понятий:  «слово»,  «предложение»,  часть  слова  −  «слог»  (без  называния
термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия  звука  в  слове  на  слух.  Подготовка  к  усвоению  первоначальных  навыков  письма.  Развитие
зрительных  представлений  и  пространственной  ориентировки  на  плоскости  листа.  Совершенствование  и  развитие
мелкой  моторики  пальцев  рук.  Усвоение  гигиенических  правил  письма.  Подготовка  к  усвоению  навыков  письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Расширение арсенала
языковых средств,  необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков
диалогической  речи:  ответы  на  вопросы  собеседника  на  темы,  близкие  личному  опыту,  на  основе  предметно  -
практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. Обучение грамоте. Формирование
элементарных  навыков  чтения  .  Звуки  речи.  Выделение  звуки  на  фоне  полного  слова.  Отчетливое  произнесение.
Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах.  
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре
слов. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, осознанного и
выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем).
Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Усвоение  начертания  рукописных  заглавных  и
строчных  букв.  Письмо  букв,  буквосочетаний,  слогов,  слов,  предложений  с  соблюдением  гигиенических  норм.
Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом.  Дословное  списывание  слов  и  предложений.  Усвоение  приёмов  и
последовательности  правильного  списывания  текста.  Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и
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орфографических  правил:  обозначение  на  письме  границ  предложения;  раздельное  написание  слов;  обозначение
заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных. Речевое развитие.  Использование усвоенных языковых
средств (слов, словосочетаний и кон - струкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после
проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и
предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал.
Составление  двух  предложений  с  опорой  на  серию  сюжетных  картин,  организованные  наблюдения,  практические
действия  и  т.д.  Практические грамматические упражнения и развитие речи Фонетика.  Звуки и  буквы.  Обозначение
звуков на письме.  Гласные и согласные.  Имена собственные (имена и фамилии людей,  клички животных,  названия
городов,  сел,  улиц,  площадей).  Предложение.  Смысловая  законченность  предложения.  Признаки  предложения.
Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным
слова. Развитие речи. Составление подписей к картинкам. 
ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 
Пояснительная записка
В  1  классе  учебные  предметы  (русский  язык  и  чтение),  входящие  в  состав  предметной  области  «Язык  и  речевая
практика», направлены на формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с РАС к школьному
обучению,  подготовку  обучающихся  к  усвоению  элементарных  навыков  чтения  и  письма.  На  уроках  чтения  у
обучающихся развивается слуховое восприятие на основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются
основы фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона речи и т.д. В результате этой
работы у обучающихся развивается речевой слух, формируется умение выделять некоторые звуки, определять их место,
наличие или отсутствие на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с некоторыми буквами: А
У О М Х С.  Таким образом, создаются условия,  обеспечивающие освоение обучающимися позиционным слоговым
чтением, которое будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1 -м классе. Содержание чтения (круг
чтения).  Произведения  устного  народного  творчества  (пословица,  скороговорка,  загадка,  потешка,  закличка,  песня,
сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и
взрослых,  о  труде,  о  народных  праздниках,  о  нравственных  и  этических  нормах  поведения.  Примерная  тематика
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произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. Жанровое разнообразие: сказки, рассказы,
стихотворения, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. Навык чтения: чтение слогов и слов с изученными
буквами. 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА
Пояснительная записка
 Аудирование и понимание речи. 
Выполнение  простых  и  составных  устных  инструкций  учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях.
Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций,
предъявленных  в  письменном  виде.  Соотнесение  речи  и  изображения  (выбор  картинки,  соответствующей  слову,
предложению).Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание
небольших  литературных  произведений  в  изложении  педагога  и  с  аудио  -носителей.  Ответы  на  вопросы  по
прослушанному тексту, пересказ. 
Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной  моторики.  Формирование  правильного  речевого
дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и
силы голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. 
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение
(афиши,  реклама,  письма,  открытки  и  др.).  Условные  знаки  в  общении  людей.  Общение  на  расстоянии.  Кино,
телевидение, ради о. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 
Организация речевого общения.  Базовые формулы речевого общения. Обращение, привлечение внимания. «Ты» и
«Вы», обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное  обращение  (по  фамилии).  Ласковые  обращения.  Грубые  и  негрубые  обращения.  Бытовые
(неофициальные)  обращения  к  сверстникам,  в  семье.  Именные,  бытовые,  ласковые  обращения.  Функциональные
обращения  (к  продавцу,  к  сотруднику  полиции  и  др.).  Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,
тетенька,  девушка,  мужчина  и  др.).  Вступление  в  речевой  контакт  с  незнакомым  без  обращения  («Скажите
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пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке. Знакомство, представление, приветствие. Формулы
«Давай познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это
…».  Ответные  реплики  на  приглашение  познакомиться  («Очень  приятно!»,  «Рад  познакомиться!»).  Приветствие  и
прощание.  Употребление  различных  формул  приветствия  и  прощания  в  зависимости  от  адресата  (взрослый  или
сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по
имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть  в  глаза  человеку.  Формулы  «Доброе  утро»,  «Добрый  день»,  «Добрый  вечер»,  «Спокойной  ночи».
Неофициальные  разговорные  формулы  «привет»,  «салют»,  «счастливо»,  «пока».  Грубые  (фамильярные)  формулы
«здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул,
использованных  невоспитанными  взрослыми.  Развертывание  формул  с  помощью  обращений.  Формулы,
сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др.
Просьбы при прощании «Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой.
Правила поведения в гостях. Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником …» и
их  развертывание  с  помощью  обращения  по  имени  и  отчеству.  Пожелания  близким  и  малознакомым  людям,
сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам
…»,  «Я  хочу  пожелать  …».  Неречевые  средства:  улыбка,  взгляд,  доброжелательность  тона.  Поздравительные
открытки.Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и
эмоциональные реакции на поздравления и подарки.Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …»,
«Как  хорошо  ты  …»,  «Как  красиво!»  и  др.  Телефонный  разговор.  Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в
телефонном  разговоре.  Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки,  обращения  автоответчика  сотовой  связи).
Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить
(позвать)…»).  Распространение этих формул с помощью приветствия.  Ответные реплики адресата  «алло»,  «да»,  «Я
слушаю».Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 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….»Мотивировка отказа.
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Формулы «Извините, но …». Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». Благодарность за
поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка
благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на
поздравление,  пожелание  («Спасибо  за  поздравление»,  «Я  тоже  поздравляю  тебя  (Вас)».  «Спасибо,  и  тебя  (Вас)
поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция
на  замечания.  Мотивировка  извинения  («Я  нечаянно»,  «Я  не  хотел»  и  др.).  Использование  форм  обращения  при
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение.
Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. Одобрение, комплимент. Одобрение как
реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» Темы речевых ситуаций формулируются
исходя  из  уровня  развития  коммуникативных  и  речевых  умений  обучающихся  и  социальной  ситуации  их  жизни.
Алгоритм работы над темой речевой ситуации .Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме  ситуации.  Составление  предложений  по  теме
ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов,
участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей,
сюжета игры, его вариативности. Моделирование речевой ситуации. Составление устного текста (диалогического или
несложного монологического) по теме ситуации.
МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся с РАС к жизни в современном обществе и
переходу на следующую ступень получения образования. Исходя из основной цели, задачами обучения математике в 1
классе являются:
 - формирование доступных обучающимся с РАС математических знаний и умений, необходимых для решения учебно -
познавательных, учебно -практических, житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования
при решении соответствующих возрасту задач;
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 -  коррекция  и  развитие  познавательной  деятельности  и  личностных  качеств  обучающихся  с  РАС  средствами
математики с учетом их индивидуальных возможностей;
 - формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости,  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,  любознательности,  умений  планировать  свою
деятельность,  доводить  начатое  дело  до  конца,  осуществлять  контроль  и  самоконтроль.  Содержание  обучения  в
дополнительном первом класс е имеет пропедевтическую направленность, позволяющую:
 1.  Сформировать  у  обучающихся  социально  -личностную,  ком  -муникативную,  интеллектуальную  и  физическую
готовность к освоению АООП;
 2.  Сформировать  готовность  к  участию  в  систематических  учебных  занятиях,  в  разных  формах  группового  и
индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 
3.  Обогатить знания обучающихся о социальном и природном мире, опыт в доступных видах детской деятельности
(рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.). Пропедевтика. Свойства предметов . Предметы, обладающие
определенными  свойствами:  цвет,  форма,  размер  (величина),  назначение.  Слова:  каждый,  все,  кроме,  остальные
(оставшиеся),  другие.  Сравнение  предметов  Сравнение  двух  предметов,  серии  предметов.  Сравнение  предметов,
имеющих  объем,  площадь,  по  величине:  большой,  маленький,  больше,  меньше,  равные,  одинаковые  по  величине;
равной,  одинаковой,  такой  же  величины.  Сравнение  предметов  по  размеру.  Сравнение  двух  предметов:  длинный,
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше,
ниже,  глубже,  мельче,  толще,  тоньше);  равные,  одинаковые по длине (ширине,  высоте,  глубине,  толщине);  равной,
одинаковой,  такой же длины (ширины,  высоты,  глубины,  толщины).  Сравнение  трех  -четырех  предметов  по  длине
(ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый
длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). Сравнение
двух  предметов  по  массе  (весу):  тяжелый,  легкий,  тяжелее,  легче,  равные,  одинаковые  по  тяжести  (весу),  равной,
одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех -четырех предметов по тяжести
(весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов,
их составляющих Сравнение двух  -трех  предметных совокупностей.  Слова:  сколько,  много,  мало,  больше,  меньше,
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столько же, равное,  одинаковое количество,  немного,  несколько, один,  ни одного.  Сравнение количества  предметов
одной совокупности до и после изменения количества предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных
совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше,
одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  .Сравнение  объемов  жидкостей,  сыпучих  веществ  в  одинаковых
емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в
одной  емкости  до  и  после  изменения  объема.  Положение  предметов  в  пространстве,  на  плоскости.  Положение
предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа,
слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри,
перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в
середине  (центре);  верхний,  нижний,  правый,  левый край  листа;  то  же  для  сторон:  верхняя,  нижняя,  правая,  левая
половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 
Единицы измерения и их соотношения Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера,
на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро.
 Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. Геометрический материал Круг, квадрат, прямоугольник,
треугольник. Шар, куб, брус . Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 5. 
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание целых чисел в пределах 5. Названия компонентов арифметических
действий,  знаки  действий.  Таблица  сложения.  Арифметические  действия  с  числами 0  и  1  .  Использование  свойств
арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). 
Арифметические  задачи.  Решение  текстовых  задач  арифметическим  способом.  Простые  арифметические  задачи  на
нахождение суммы и разности (остатка).
 Геометрический материал .  Пространственные отношения.  Взаимное расположение предметов в пространстве  и на
плоскости (выше —ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе —дальше, между и пр.). 
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Геометрические  фигуры.  Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур:  точка,  линия  ,  треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

Основные направления, формы реализации программы 
Системная  работа  по  формированию  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  в
общеобразовательной организации организована по следующим направлениям:
 1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры Организации. 
2. Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности.
 3.  Реализация  программы  формирования  экологической  культуры  и  здорового  образа  жизни  во  внеурочной
деятельности.
4. Работа с родителями (законными представителями).
 5. Просветительская и методическая работа со специалистами Организации. 
Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура Организации включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений Организации экологическим требованиям, санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
•  наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся,  а также для хранения и приготовления
пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;
 • наличие помещеня для медицинского персонала; 
•  наличие  необходимого  (в  расчѐте  на  количество  обучающихся)  и  квалифицированного  состава  специалистов,
обеспечивающих  оздоровительную  работу  с  обучающимися  (логопед,  учитель  физической  культуры,  психолог,
медицинский работник). 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни в урочной деятельности. 
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Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых учебных предметов разделов
и тем, способствующих формированию у обучающихся с РАС основ экологической культуры, установки на здоровый и
безопасный образ жизни.  Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура»,  «Мир
природы и человека», а также «Ручной труд». 
Реализация программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни во внеурочной деятельности
Формирование  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  осуществляется  во  внеурочной
деятельности  во  всех  направлениях  (социальном,  духовно  -нравственном,  спортивно  -оздоровительном,
общекультурном).  Приоритетными  рассматриваются  спортивно  -  оздоровительное  и  духовно  -нравственное
направления (особенно в части экологической составляющей). 
Спортивно -оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной деятельности обучающихся с
РАС,  основная  цель  которой  создание  условий,  способствующих  гармоничному  физическому,  нравственному  и
социальному развитию личности обучающегося средствами физической культуры, формированию культуры здорового и
безопасного  образа  жизни.  Взаимодействие  урочной  и  внеурочной  деятельности  в  спортивно  -оздоровительном
направлении  способствует  усилению  оздоровительного  эффекта,  достигаемого  в  ходе  активного  использования
обучающимися  с  РАС  освоенных  знаний,  способов  и  физических  упражнений  в  физкультурно  -оздоровительных
мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
 Организация  предусмотривает  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования; регулярное проведение спортивно -оздоровительных мероприятий (дней здоровья,  соревнований,
«веселых  стартов»);  проведение  просветительской  работы  с  обучающимися  с  РАС  (по  вопросам  сохранения  и
укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, заболеваний, травматизма и т.п.)
Реализация дополнительных программ 
В  рамках  указанных  направлений  внеурочной  работы  разработаны  дополнительные  программы  экологического
воспитания обучающихся с РАС и формирования у них основ безопасной жизнедеятельности. 
Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно -нравственного воспитания.
Экологическое  воспитание  направлено  на  формирование  элементарных  экологических  представлений,  осознанного
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отношения к объектам окружающей действительности, ознакомление с правилами общения человека с природой для
сохранения и укрепления здоровья, экологически грамотного поведения в школе и дома. 
Основными  источниками  содержания  выступают  экологические  образы  в  традициях  и  творчестве  разных  народов,
художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. Формируемые ценности: природа, здоровье,
экологическая  культура,  экологически  безопасное  поведение.  В  качестве  дополнительной  программы  разработана
программа формирования основ безопасного поведения обучающихся с РАС. В содержании программ ы предусмотрено
расширение  представлений  обучающихся  с  РАС  о  здоровом  образе  жизни,  ознакомление  с  правилами  дорожного
движения,  безопасного  поведения  в  быту,  природе,  в  обществе,  на  улице,  в  транспорте,  а  также  в  экстремальных
ситуациях.  Разработанные программы характеризует  выраженная практическая  и  профилактическая  направленность.
Изучение  основ  безопасной  жизнедеятельности,  здорового  образа  жизни  должно  способствовать  овладению
обучающимися с РАС основными навыками здорового образа жизни, элементарными приемами, действиями в опасных
ситуациях  и  при  несчастных  случаях,  в  том  числе  простыми  способами  оказания  или  поиска  помощи,  а  также
формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях. При реализации программы учитывается,
что во внеурочной деятельности на первое место выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных
предметов  базовых  учебных  действий,  ценностных  ориентаций  и  оценочных  умений,  социальных  норм  поведения,
направленных  на  сохранение  здоровья  и  обеспечение  экологической  безопасности  человека  и  природы.  Формы
организации  внеурочной  деятельности:  спортивно  -оздоровительные  мероприятия,  досугово  -развлекательные
мероприятия, ролевые игры, занятия, развивающие ситуации, спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в
кружках, прогулки, тематические беседы, праздники, экскурсии. 
Просветительская работа с родителями 
Просветительская  работа  с  родителями  (законными  представителями)  направлена  на  повышение  уровня  знаний  по
вопросам  охраны  и  укрепления  здоровья  детей,  формирования  безопасного  образа  жизни  и  включает:  проведение
родительских  собраний,  семинаров,  лекций,  тренингов,  круглых  столов  и  т.п.;  организацию  совместной  работы
педагогов и родителей (законных представителей) по проведению оздоровительных, природоохранных мероприятий,
спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. В содержательном плане
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просветительская работа направлена на ознакомление родителей широким кругом вопросов, связанных с особенностями
психофизического развития детей,  укреплением здоровья детей,  созданием оптимальных средовых условий в семье,
соблюдением  режима  дня  в  семье,  формированием  у  детей  стереотипов  безопасного  поведения,  повышением
адаптивных возможностей организма, профилактикой вредных привычек, дорожно -транспортного травматизма и т. д. 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 
Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами, направленная на повышение квалификации
работников  общеобразовательной организации и повышение  уровня их знаний по проблемам охраны и укрепления
здоровья детей, включает: 
•  проведение  соответствующих  лекций,  консультаций,  семинаров,  круглых  столов,  родительских  собраний,
педагогических советов по данной проблеме; 
•  приобретение  для  педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных  представителей)  необходимой  научно  -
методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к совместной
работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Планируемые результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни 
Важнейшие личностные результаты: 
ценностное отношение к природе; 
бережное отношение к живым организмам, способность сочувствовать природе и еѐ обитателям;
потребность в занятиях физической культурой и спортом; 
негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и
другие психоактивные вещества,  инфекционные заболевания);  эмоционально -ценностное отношение к окружающей
среде, осознание необходимости ее охраны;
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные представления об
окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; 
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установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; стремление заботиться о своем
здоровье; 
готовность следовать социальным установкам экологически культурного здоровьесберегаюшего, безопасного поведения
(в отношении к природе и людям); 
готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих
веществ;
 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;
овладение умениями взаимодействия с людьми, работать в коллективе с выполнением различных социальных ролей;
освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,  измерение,  опыт,  сравнение,
классификация и др.); 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно -следственные связи в окружающем мире; овладение умениями
ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках,
принимать решения. 
2.6. Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого - педагогических и медицинских средств, направленных
на  преодоление  и/или  ослабление  недостатков  в  психическом  и  физическом  развитии  обучающихся  с  РАС,
осложненных умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с  РАС целью программы коррекционной работы является
создание  системы  комплексного  психолого  -медико  -педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АООП
обучающимися,  позволяющего  учитывать  их  особые  образовательные  потребности  на  основе  осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи коррекционной работы: 
Выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  РАС,  обусловленных  структурой  и  глубиной
имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом развитии;
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 Осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико - педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных  возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого - медико -педагогической комиссии); 
Разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,  организация  индивидуальных  и  групповых  занятий  для
детей  с  учетом  индивидуальных  и  типологических  особенностей  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей обучающихся; 
Реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с РАС;
 Оказание родителям (законным представителям) обучающихся с РАС консультативной и методической помощи по
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
Принципы коррекционной работы: 
Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников Организации, которые призваны
оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей на
основе эмоционального контакта, практического взаимодействия и совместного осмысления происходящих событий. 
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно -воспитательной работы: цели и задач,
направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении обучения школьника с
учетом изменений в их личности. 
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с детьми с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 
Принцип единства психолого -педагогических и медицинских средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов
психолого -педагогического и медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно -
воспитательной работы.
 Принцип  сотрудничества  с  семьей  основан  на  признании  семьи  как  важного  участника  коррекционной  работы,
оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
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Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с РАС Коррекционная работа с обучающимися с РАС
проводится: 
― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении,
активность и сознательность в обучении); 
― в  рамках  внеурочной  деятельности  в  форме  специально  организованных  индивидуальных  и  групповых  занятий
(коррекционно - развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); ― в рамках психологического и социально
-педагогического сопровождения обучающихся. 
Характеристика  основных  направлений  коррекционной  работы  Основными  направлениями  коррекционной  работы
являются: 
1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с РАС с
целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы. 
Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1)  психолого  -педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью  выявления  их  особых  образовательных
потребностей:
 ― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных
возможностей; 
― развития эмоционально -волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 
2)  мониторинга  динамики  развития  обучающихся,  их  успешности  в  освоении  адаптированной  основной
общеобразовательной программы общего образования; 
3)  анализа  результатов  обследования  с  целью  проектирования  и  корректировки  коррекционных  мероприятий.  В
процессе диагностической работы используются следующие формы и методы работы: 
― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, интервьюирование), ― беседы с учащимися,
учителями и родителями, 
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― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 
― психолого -педагогический эксперимент, 
― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
― оформление документации (психолого -педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.). 
2.  Коррекционно  -развивающая  работа  обеспечивает  организацию  мероприятий,  способствующих  личностному
развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 
Коррекционно -развивающая работа включает:
 ― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 
― организация  внеурочной  деятельности,  направленной на  эмоциональное,  общее  социально  -личностное  развитие
учащихся, активизацию их познавательной деятельности, 
― разработку  оптимальных для  развития  обучающихся  с  РАС групповых и  индивидуальных психокоррекционных
программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями, 
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых
для преодоления нарушений развития учащихся, 
― развитие эмоционально -волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его поведения, 
―  социальное  сопровождение  ученика  в  случае  неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих
обстоятельствах. 
В процессе коррекционно -развивающей работы используются следующиеформы и методы работы: 
― занятия индивидуальные и групповые, 
― игры, упражнения, этюды, 
― психокоррекционные методики, 
― беседы с учащимися, 
― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.).
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3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого -педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
 Консультативная работа включает: 
― психолого -педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и
межличностном взаимодействии конкретных учащихся, 
―  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  решения  конкретных  вопросов  воспитания  и  оказания  возможной
помощи ребѐнку в освоении общеобразовательной программы. 
В  процессе  консультативной  работы  используются  следующие  формы  и  методы  работы:  беседа,  семинар,  лекция,
консультация,  анкетирование  педагогов,  родителей,  разработка  методических  материалов  и  рекомендаций  учителю,
родителям. 
Психологическое  консультирование  основывается  на  принципах  анонимности,  доброжелательного  и  безоценочного
отношения к  консультируемому,  ориентации на  его  нормы и  ценности,  включенности  консультируемого  в  процесс
консультирования. 
4. Информационно -просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении
педагогов  и  родителей  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  осуществления  процесса  обучения  и  воспитания
обучающихся с РАС, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями), и др. 
Информационно -просветительская работа включает: 
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально -типологических
особенностей различных категорий детей, 
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов,
 ― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности, 
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого -психологической
компетентности. 

75 

 



5. Социально -педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие социального педагога и воспитанника
и/или его родителей, направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки.
 Социально -педагогическое сопровождение включает: 
― разработку и реализацию программы социально -педагогического сопровождения учащихся,  направленную на их
социальную интеграцию в общество, 
― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в интересах учащегося и его семьи. 
В процессе информационно -просветительской и социально - педагогической работы используются следующие формы и
методы работы: 
― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 
― лекции для родителей,
 ― анкетирование педагогов, родителей, 
― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 
Механизмы  реализации  программы  коррекционной  работы  Взаимодействие  специалистов  общеобразовательной
организации в процессе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы – один из основных
механизмов реализации программы коррекционной работы. Взаимодействие специалистов требует: 
―  создания  программы  взаимодействия  всех  специалистов  в  рамках  реализации  коррекционной  работы,  ―
осуществления  совместного  многоаспектного  анализа  эмоционально  -  волевой,  личностной,  коммуникативной,
двигательной и познавательной сфер учащихся с целью определения имеющихся проблем, 
― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ коррекции эмоционально -волевой,
личностной,  коммуникативной,  двигательной  и  познавательной  сфер  учащихся.  Взаимодействие  специалистов
общеобразовательной  организации  с  организациями  и  органами  государственной  власти,  связанными  с  решением
вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки обучающихся с РАС. 
Социальное  партнерство  –  современный  механизм,  который  основан  на  взаимодействии  общеобразовательной
организации с организациями культуры, общественными организациями и другими институтами общества. 
Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных договоров): 
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―  с  организациями  дополнительного  образования  культуры,  физической  культуры  и  спорта  в  решении  вопросов
развития, социализации, здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с РАС, 
― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения общества к лицам с РАС, 
―  с  общественными  объединениями  инвалидов,  организациями  родителей  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и другими негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и интеграции в
общество обучающихся с РАС, 
― с родителями учащихся с РАС в решении вопросов их развития,  социализации, здоровьесбережения,  социальной
адаптации
2.7. Программа внеурочной деятельности
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,  направленная на достижение результатов
освоения основной программы и осуществляемая в формах, отличных от классно -урочной. Внеурочная деятельность
объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся с РАС, в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации при организации внеурочной работы как совместно осмысленной деятельности.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для
развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с РАС, организации их свободного времени. 
Внеурочная  деятельность  ориентирована  на  создание  условий  для:  расширения  опыта  поведения,  деятельности  и
общения;  творческой  самореализации  обучающихся  с  РАС  в  комфортной  развивающей  среде,  стимулирующей
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности;
позитивного отношения к окружающей действительности;
социального  становления  обучающегося  в  процессе  общения  и  совместной  деятельности  в  детском  сообществе,
активного  взаимодействия  со  сверстниками  и  педагогами;  профессионального  самоопределения,  необходимого  для
успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающимися необходимого
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего
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развития и социализации каждого обучающегося с РАС, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие
социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 
Основные задачи: 
коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного  развития  обучающихся  с  РАС  с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;  
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,
формирование  эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств;  развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению
трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 
расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
формирование умений, навыков социального общения людей; 
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и общеобразовательной организации; 
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении
общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
Основные направления и формы организации внеурочной деятельности
В соответствии с Учебным планом время, отводимое на внеурочную деятельность, в 1 классе составляет 132 часа в год.
К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: коррекционно -развивающее, духовно -нравственное,
спортивно -  оздоровительное,  общекультурное,  социальное.  Содержание коррекционно -  развивающего направления
регламентируется  содержанием  соответствующей  области,  представленной  в  учебном  плане.  Результативность
внеурочной  деятельности  предполагает  приобретение  обучающимися  с  РАС  социального  знания,  формирования
положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного действия. 
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Базовые  национальные  ценности  российского  общества:  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,
семья,  здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  традиционные  религии  России,  искусство  и  литература,  природа,
человечество. 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в
которых  возможно  и  целесообразно  решение  задач  их  воспитания  и  социализации.  Содержание  внеурочной
деятельности обучающихся с РАС складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов деятельности.
В  АООП  НО  обучающихся  с  РАС  Организации  включены  направления  внеурочной  деятельности:  развитие
познавательных процессов с помощью использования методики пластилинографии (кружок «Пластилиновая ворона») и
логопедические  занятия  .  Формы организации  внеурочной  деятельности  разнообразны:  экскурсии,  кружки,  секции,
соревнования,  праздники,  викторины,  беседы,  игры  .  Внеурочная  деятельность  в  Организации  осуществляться  по
различным схемам, в том числе: 
• непосредственно в общеобразовательной организации по типу школы полного дня; 
• совместно с организациями дополнительного образования детей, спортивными объектами, организациями культуры; 
•  в  сотрудничестве  с  другими  организациями  и  с  участием  педагогов  общеобразовательной  организации
(комбинированная схема). 
В  организации  внеурочной  деятельности  принимают  участие  все  педагогические  работники  школы:  учителя,
воспитатели  групп  продленного  дня,  учитель  -логопед,  педагог  -психолог,  социальный  педагог,  заведующая
библиотекой.  В  качестве  организационного  механизма  реализации  внеурочной  деятельности  в  Организации
используется  план  воспитательной  работы.  Формы  и  способы  организации  внеурочной  деятельности  Организации
определены,  исходя  из  необходимости  обеспечить  достижение  планируемых  результатов  реализации  АООП
обучающихся с  РАС на основании возможностей обучающихся,  имеющихся кадровых,  материально -технических и
других условий.
Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться достижение обучающимися с
РАС: 
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•  воспитательных результатов  — духовно  -нравственных приобретений,  которые обучающийся  получил  вследствие
участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
•  эффекта  —  последствия  результата,  того,  к  чему  привело  достижение  результата  (развитие  обучающегося  как
личности,  формирование его  социальной компетентности,  чувства  патриотизма и т.  д.).  Воспитательные результаты
внеурочной деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый  уровень  результатов  — приобретение  обучающимися  с  РАС социальных  знаний  (о  Родине,  о  ближайшем
окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и
дополнительном  образовании)  как  значимыми  для  него  носителями  положительного  социального  знания  и
повседневного опыта. Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым
ценностям  общества  (человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного  отношения  к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся  между  собой  на  уровне  класса,  школы,  т.  е.  в  защищѐнной,  дружественной  просоциальной  среде,  в
которой обучающийся  получает  (или не  получает)  первое  практическое  подтверждение  приобретѐнных социальных
знаний, начинает их ценить (или отвергает). Третий уровень результатов — получение обучающимися с РАС начального
опыта  самостоятельного  общественного  действия,  формирование  социально  приемлемых  моделей  поведения.  Для
достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями
различных социальных субъектов за пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.
Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности  увеличивает  вероятность  появления  эффектов
воспитания  и  социализации  обучающихся.  У  обучающихся  могут  быть  сформированы  в  начальном  виде
коммуникативная,  этическая,  социальная,  гражданская компетентности и социокультурная идентичность.  Переход от
одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода
могут варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с РАС. По каждому
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из направлений внеурочной деятельности обучающихся с РАС могут быть достигнуты определенные воспитательные
результаты. 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 
ценностное отношение и любовь к близким, к своему городу, народу, России; 
ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым  достижениям  России  и  человечества,
трудолюбие; 
осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя конкретного региона; 
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
эмоционально -ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны; уважение к истории, культуре,
национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов;
 готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 
готовность  к  реализации  дальнейшей  профессиональной  траектории  в  соответствии  с  собственными  интересами  и
возможностями; понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;
 потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее  привлекательных  видах
практической, художественно -эстетической, спортивно -физкультурной деятельности; 
развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и социальных компонентов; расширение
круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
 принятие и освоение различных социальных ролей; 
принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; способность к организации
своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах
социального взаимодействия; 
способность  ориентироваться  в окружающем мире,  выбирать  целевые и смысловые установки в  своих действиях  и
поступках, принимать элементарные решения; 
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способность организовывать свою деятельность,  определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и
применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 
мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,  общественно  полезной
деятельности.
III. О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы Й Р А З Д Е Л
3.1. Учебный план
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  для  образовательной  организации,  реализующей  АОП  НОО  для
обучающегося  с РАС
   Реализация  АОП  НОО  обучающегося  с  РАС  в  I-IV  классах  осуществляется  по  традиционной  программе  с
использованием УМК «Школа России».
4.2.Учебный  план  начального  общего  образования  образовательной   организации  для  обучающегося  с  РАС (далее
учебный план) является нормативным документом, определяющим структуру и содержание учебно –воспитательного
процесса, реализует обязательную и доступную нагрузку в рамках доступного  недельного количества часов в каждом
классе.
4.2.1.Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивает  введение в
действие  и  реализацию требований ФГОС начального  общего  образования  для  обучающихся  с  РАС и выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно —
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации от  10.07.2015  №  26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным  основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
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