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Предисловие 

            Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) (вариант 8.2) — это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

          ФАООП (вариант 8.2) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования для обучающихся с РАС, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения на основе примерной адаптированной основной образовательной программы – вариант 8.2. 

         Федеральная адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с РАС 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 (вариант 8.2) 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 и специфических образовательных потребностей  

обучающихся с РАС. 

  В основу разработки ФАООП (вариант 8.2) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

  Вариант 8.2. ФАООП НОО предполагает, что обучающиеся с РАС получают образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  АООП НОО обучающихся с РАС предполагает в большей 

степени развитие у обучающихся жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, поэтапное 

формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и 

взрослыми. 



        Обязательным является организация и расширение повседневных социальных контактов, включение специальных курсов 

коррекционно-развивающего направления, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной компетенции, а 

также применение как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

        Рабочие программы по учебным предметам «Литературное чтение», «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство» созданы в соответствии с Федеральным   государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемыми 

результатами начального общего образования, на основе АООП НОО обучающихся с ОВЗ для детей с РАС, авторских программ УМК 

«Школа России» 

Технология организации специального коррекционно-развивающего обучения детей с РАС в 1 дополнительном классе предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

 наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на междисциплинарной основе; 

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 

стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, 

коммуникативной); 

 использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что 

он делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с РАС); 

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов 

деятельности детей. 

     В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курсов в соответствии с содержаниями учебников. Рабочие 

учебные программы включают в себя следующие разделы: 

 -пояснительную записку, в которой конкретизируются общие и коррекционные цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, 

  -планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета; 

 -содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

 -календарно-тематическое планирование; 

 -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

      Программный материал по предметам будет реализован на основе УМК «Школа России».  УМК «Школа России» построен таким 

образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение направлены на достижение результатов 



освоения АООП НОО для детей с РАС, отражённые в ФГОС для детей с ОВЗ, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих 

программ и способствуют решению следующих образовательных и коррекционных задач: 

I.   Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Русский язык» 

Образовательная область: филология 

на 2023-2024 учебный год 

 

  



                                                                                 Пояснительная записка 

        Федеральная рабочая программа по предмету «Русский язык» обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания,  

       Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании обучающихся c РАС на начальном уровне образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию речи, совершенствованию способности 

обучающихся с РАС к самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раздела 

русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путем. 

Программа разработана с учетом образовательных потребностей обучающихся с РАС, в результате ее освоения у обучающихся 

формируются навыки самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе и речевых, возможности концентрации и 

переключения внимания, совершенствуется сенсомоторная координация и пространственные представления, развивается учебная и 

познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, когнитивное развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 приобретение обучающимся первоначальных представлений о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, 

о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

 овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями второго года обучения в первом дополнительном 

классе являются: 

 освоение грамотного и осмысленного письма; 

 совершенствование навыков самоорганизации в учебной ситуации; 



 развитие устной и письменной речи;  

 формирование каллиграфических навыков,  

 освоение правил орфографии и пунктуации, речевых умений, способствующих созданию собственных письменных высказываний.  

 Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

 С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС необходимо:  

 адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (например, 

выполнение части заданий с использованием ИКТ); 

 задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, использовать наглядные средства обучения и 

дополнительную визуализацию (карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций 

педагога, дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

 при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и 

сарказм, длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации педагога 

с обучающимся – 5-6 слов);  

 при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальную поддержку (цветовое отображение частей речи, 

 опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках и т.п.). 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование уважения и интереса к изучению русского языка; 

 Воспитание чувства толерантности; 

 Воспитание культуры общения; 

 Формирование умения работать в команде, помогать друг другу; 

 Формирование потребности в практическом использовании языка в различных сферах деятельности; 

 Формирование у учеников уважения и интересов к культуре и народу страны изучаемого языка;  

 Воспитание культуры общения;  

 Поддержание интереса к учению и формированию познавательной активности;  

 Воспитание эстетической, графической культуры и культуры речи. 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

          Специальное внимание при освоении данного учебного предмета уделяется развитию речи, совершенствованию способности 

обучающихся с РАС к самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и письменному. В процессе изучения каждого раздела 

русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. Представления о связи языка с 

культурой народа осваиваются практическим путём. 

       На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые 



знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в основном 

звене школы, а также будут востребованы в жизни. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского языка является основой всего процесса обучения в начальной 

школе, успехи в изучении этого предмета во многом определяют результаты обучающихся по другим учебным предметам. 

      Учебный предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности обучающихся, 

особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная грамотность. Первичное 

знакомство с системой русского языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, 

выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, способствует 

формированию самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во 

многом определяют возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для 

человека областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовно-

нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует формированию 

внутренней позиции личности. Личностные достижения обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными результатами являются развитие 

устойчивого познавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

   У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного материала по учебному предмету «Русский 

язык». Эти трудности связаны с особенностями развития импрессивной и экспрессивной форм речи, а также неравномерностью развития у 

обучающихся данной группы психических функций и учебных навыков. В области речевой деятельности наибольшие затруднения у 

обучающихся с РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и предложений. Им бывает довольно трудно определить 

стиль текста, цель высказывания, главную, второстепенную и избыточную информацию. Особые трудности вызывает контекстуальное 

понимание. Для обучающихся с РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться труднодостижимой задачей. 

      Сложности понимания социального контекста и особенности развития коммуникативной функции речи приводят к специфическим 

затруднениям в освоении тем и разделов, связанных с литературными и лингвистическими нормами языка. 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использоваться различные способы адаптации учебных 

материалов и заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при сохранении уровня сложности, возможность выполнения 

заданий с использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть 

как распространенные в среде обучающихся с РАС темы, связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, животными, 

любимыми мультфильмами или телепрограммами. Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и персонажи 

проходит гораздо эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует придавать формированию жизненных компетенций 



обучающегося с РАС.  

     У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, поддержании и окончании общения в диалоге, умения 

слушать собеседника, способности признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

   Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные действия и связанные с ними метапредметные 

результаты, касающиеся работы в парах и в команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения адекватно 

воспринимать проигрыш в совместной игре. 

  Программа устанавливает распределение учебного материала по классам, основанного на логике развития предметного содержания и 

учёте психологических и возрастных особенностей обучающихся, а также объём учебных часов для изучения разделов и тем курса. Также 

при распределении учебного материала учитывались особенности обучения в первом классе, связанные с особенностями включения 

обучающихся с РАС в ситуацию обучения и направленностью на организацию постепенного и индивидуально дозированного введения 

обучающегося в ситуацию обучения в классе, освоения им порядка школьной жизни, правил поведения в школе и на уроке, навыков 

социально-бытовой адаптации и коммуникации, формирование базового учебного поведения.  

   При этом для обеспечения возможности реализации принципов дифференциации и индивидуализации с целью учёта образовательных 

потребностей и интересов обучающихся количество учебных часов, выделенных на конкретную тему, может быть скорректировано за счет 

резервных уроков. 

   Федеральная рабочая программа учебного предмета предоставляет возможности для реализации различных методических подходов к 

преподаванию учебного предмета «Русский язык» при условии сохранения обязательной части его содержания.  

   Содержание рабочей программы составлено таким образом, что достижение обучающимися как личностных, так и метапредметных 

результатов обеспечивает преемственность и перспективность в освоении областей знаний, которые отражают ведущие идеи изучения 

учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования и подчёркивают пропедевтическое значение уровня начального 

общего образования, формирование готовности обучающегося к дальнейшему обучению. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

        Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-развивающую направленность, способствуя 

компенсации дефицитов, связанных с особенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося развития. 

       Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности 

обучающегося с РАС, которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с особыми 

образовательными потребностями. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС курса «Русский язык» в 1 дополнительном 

классе 

В федеральной рабочей программе определяются цели изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне начального общего 

образования, планируемые результаты освоения обучающимися предмета «Русский язык»: личностные, метапредметные, предметные.  

Личностные результаты освоения ФАОП для обучающихся с РАС в целом совпадают с личностными результатами, определенными во 

ФГОС НОО. Тем не менее особенности развития эмоционально-полевой сферы учащихся с РАС являются причиной того, что достижения 



заявленных личностных целей затруднено. Для достижения устойчивых результатов в достижении личностных целей необходима 

согласованная работа учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающая согласованность учебных и 

коррекционных программ.  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

 понимание причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения поступков других людей; 

 принятия и освоения своей социальной роли; 

 формирования и развития мотивов учебной деятельности; 

 освоения навыков коммуникации и социального взаимодействия; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях взаимодействия; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; 

 принятия соответствующих своему возрасту ценностей и социальных ролей; 

 овладения начальными навыками адаптации в динамично изменяющейся среде; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представление об устройстве домашней и школьной 

жизни;  

 умение включаться в повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и 

бытовые дела; навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах учебной и внеурочной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования соответствуют ФГОС НОО за исключением таких, формирование которых является длительным и сложным процессом 

в связи с особенностями развития обучающихся с РАС, а именно: 

 готовности слушать собеседника и вести диалог; 

 готовности признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Изучение содержания учебного предмета «Русский язык» в 1 классе способствует на пропедевтическом уровне работе над рядом 

метапредметных результатов. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

 сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные особенности гласных и согласных звуков; твёрдых и 

мягких согласных звуков; 

 сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: определять совпадение и расхождение в звуковом 

и буквенном составе слов; 

 устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки сходства и различия; 



 характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; твёрдых согласных, мягких со гласных, 

звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

 проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подбирать слова к модели; 

 формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова 

 использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов.  

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографическому словарику учебника; ме сто ударения 

в слове по перечню слов, отрабатываемых в учебнике; 

 анализировать графическую информацию модели звукового состава слова; 

 самостоятельно создавать модели звукового состава слова.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы речевого этикета; 

 соблюдать правила ведения диалога; 

 воспринимать разные точки зрения; 

 в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

 строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами, о звуковом и буквенном составе слова.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа слова; 

 определять последовательность учебных операций при списывании; 

 удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении звуков буквами, при списывании текста, при 

письме под диктовку: применять отрабатываемый способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль: 

 находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под диктовку или списывании слов, предложений, с 

опорой на указание педагога о наличии ошибки; 

 оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по её достижению, распределять роли, договариваться, 

учитывать интересы и мнения участников совместной работы; 

 ответственно выполнять свою часть работы.  

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне 



начального общего образования должны отражать: 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-практической, учебной и различных внеурочных видов 

деятельности), включая владение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; использование словесной речи 

(в устных и письменных формах) для решения жизненных и образовательных задач; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, стремление к улучшению качества собственной 

речи; 

 овладение орфографическими знаниями и умениями, каллиграфическими навыками 

Место учебного курса «русский язык» в учебном плане. 

Согласно АООП НОО (вариант 8.2) для обучающихся с РАС продолжительность учебного года в 1 дополнительном классе – 33 

недели при пятидневной учебной неделе.  

Рабочая программа по русскому языку составлена на 165 часов (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в 

первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

 

 Тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема, раздел 
курса 

Программное 
содержание 

Методы и формы организации обучения. 
Характеристика деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Повторение 
изученного в 

1 классе. 
 

20 часов 

Повторение пройденного в 

букварный период: 

составление предложений и 

небольших рассказов по 

вопросам;  

 

работа с предложением; 

звуко - буквенный и звуко-

слоговой анализ слова; 

соотнесение количества 

звуков и букв в слове; письмо 

строчных и заглавных букв и 

их соединений, слов без 

стечения согласных, коротких 

предложений; 

 

различение сходных по 

Совместная работа: составление предложения с заданным 

словом, составление предложений по вопросам. 

Составление схемы предложения и предложений по схеме. 

Составление предложения по картинке и их условно-

графическая запись. 

Игровое упражнение: «Угадай звук» Определение гласного 

звука по его артикуляции. 

Игра-соревнование: «Кто запомнит и назовет больше слов с 

заданным звуком при прослушивании группы слов (4-5) или 

короткого стихотворения».  

Упражнение: подбор слов с заданным звуком.  

Совместный анализ схемы слова: последовательное выделение 

звука слове на основе громкого проговаривания и соотнесение 

количества выделенных звуков с графической схемой звукового 

состава слова. определение места звука в слове. 

Предметно-практическое оперирование с графической схемой 

звукового состава слова по заданному алгоритму.  
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начертанию букв. 

Обозначение начала 

предложения заглавной 

буквой, а его конец - точкой. 

 

Большая буква в именах 

людей и кличках животных; 

обозначение гласных после 

шипящих в сочетаниях жи, 

ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу. 

Работа со схемой: выбрать нужную схему в зависимости от 

места заданного звука в слове (начало, середина, конец слова). 

Работа в парах: сравнение двух схем звукового состава 

(нахождение сходства и различия) с опорой на предметные 

картинки. 

Дифференцированное задание: соотнесение слов с 

соответствующими им схемами. 

Учебный диалог: «Чем гласные звуки отличаются по 

произношению от согласных звуков?»; как результат участия в 

диалоге: различение гласных и согласных звуков по 

отсутствию/наличию преграды. 

Работа в парах: подбор к предложенной схеме слогового состава 

слова предметных картинок, (слов) с заданным количеством 

слогов. 

Упражнение: дифференцировать буквы, обозначающие 

близкие по акустико-артикуляционным признакам согласные 

звуки ([с] – [з], [ш] – [ж], [с] – [ш], [з] – [ж], [р] – [л], 

[ц] – [ч’] и т.д.), и буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство (о – а, и – у, п – т, л – м, х – ж, ш – т, 

в – д и т. д.). 

Работа в парах: нахождение букв в наложенных, зашумленных 

недописанных изображениях; нахождение ошибок в 

графическом изображении букв. 

Практическая работа: списывание слов, предложений, текстов 

объёмом не более 15-20 слов и запись под диктовку слов (без 

стечения согласных), предложений из 3 – 4 слов, простых 

текстов объёмом не более 12-15 слов с применением изученных 

правил. 

item/21870 

2 Общие 
сведения о 

языке  

5 часов, 
далее 

продолжаетс
я изучение 

во всех 
разделах 

курса 

Язык как основное средство 

человеческого общения. 

 

 

Осознание целей и ситуаций 

общения. 

 

Язык и речь. Виды речи. 

Рассказ учителя на тему «Язык – средство общения людей». 

Учебный диалог «Можно ли общаться без помощи языка?». 

Формулирование вывода после совместного анализа о языке как 

основном средстве человеческого общения. 

Работа с рисунками и текстом как основа анализа особенностей 

ситуаций устного и письменного общения.  

Творческое задание: придумать ситуацию, когда необходимо 

воспользоваться письменной речью. 

https://resh.edu.ru/subject/ 

lesson/ 

https://resh.edu.ru/subject/


3 Фонетика 

 

20 часов 

Звуки речи.  

Гласные и согласные звуки, 

их различение.  

Ударение в слове.  

 

Гласные ударные и 

безударные.  

Йотированные гласные [й,а], 

[й,о], [й,у], [й,э]. 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, их различение. 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки, их различение.  

 

Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных.  

 

Согласный звук [й’] и 

гласный звук [и]. Шипящие 

[ж], [ш], [ч’], [щ’].  

 

Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми 

схемами: со звуками в 

сильных позициях, с 

расхождением в 

произношении и 

правописании по звонкости 

глухости, в позиции 

безударного гласного; схема 

слов с йотированными 

гласными, в схеме слов с 

мягким знаком, показателем 

мягкости согласного. 

 

Характеристика звука по 

изученным признакам. 

 

Беседа «Что мы знаем о звуках русского языка», в ходе которой 

актуализируются знания, приобретённые в период обучения 

грамоте. 

Игровое упражнение «Назови звук»: ведущий кидает мяч и 

просит привести пример звука (гласного звука; твёрдого 

согласного; мягкого согласного; звонкого согласного; глухого 

согласного). 

Игровое упражнение «Придумай слово с заданным звуком».  

Совместная работа: поднятие сигнальной карточки на заданный 

звук при восприятии на слух. 

Упражнение: характеризовать (устно) звуки по заданным 

признакам. 

Учебный диалог «Объясняем особенности гласных и согласных 

звуков» под руководством педагога 

Упражнение: фонематический анализ слов (подбор слов на 

заданный звук; определение места заданного звука в слове, 

количества звуков в слове, их последовательности). 

Игра «Отгадай звук»: определение звука в заданном слове с 

опорой на его артикуляцию. 

Упражнение: соотнесение звука (выбирая из ряда 

предложенных) и его качественной характеристики.  

Работа в парах: группировка звуков по заданному основанию.  

 Комментированное выполнение задания после совместного 

анализа: оценивание правильности предложенной 

характеристики звука, совместное нахождение допущенных при 

характеристике ошибок.  

Предметно-практическое оперирование: применение 

вспомогательных приемов для дифференциации звонких-глухих 

звуков (опора на тактильно-кинестетические ощущения, на 

схему состояния голосовых связок при произношении звонких-

глухих и т.д.). 

Упражнение: фонематический анализ слов, включающих 

парные по звонкости-глухости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с глухими и звонкими 

согласными звуками в начале слова. 

Работа в парах: составление слогов и слов с звонкими и глухими 

звуками с последующим прочтением и записью. 

Практическая работа: письмо под диктовку слов простого 

звуко-слогового состава, содержащих звонкие и глухие звуки. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

catalog/rubr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  
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Горецкого (1CD) 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/%20catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/rubr/


Слог. Определение количества 

слогов в слове.  

Ударный слог.  

 

Деление слов на слоги 

(простые случаи, без стечения 

согласных). 

 

 

 

 

 

Творческое задание: упражнения со словами-паронимами (типа 

«дом-том, кора-гора»); анализ изменения значений слов при 

включении звонкого или глухого звука; составление с этими 

словами предложений при направляющей помощи учителя. 

Упражнение: в фонематическом анализе слов, включающих 

парные и непарные по твердости-мягкости звуки. 

Творческое задание: подбор слов с твёрдым или мягким звуком 

в начале слова на заданную тему с последующим составлением 

предложения.  

Дидактическая игра «Детективы», в ходе игры нужно в ряду 

предложенных слов находить слова с заданными характери-

стиками звукового, слогового состава. 

Упражнение: уточнение и закрепление умений делить слова на 

слоги, определять звуковой состав слогов. 

Составление графических схем звуко-слогового состава слов.   

Предметно-практическая деятельность: воспроизведение слого-

ритмической структуры слов с опорой на графические схемы с 

последующим прочтением слов с голосовым выделением 

ударного слога.  

Работа в парах: уточнение значений слов при изменении 

позиции ударного слога (слова типа «зАмок- замОк»). 

4 Графика 

20 часов 

Звук и буква.  

Различение звуков и букв.  

Обозначение на письме 

твёрдости согласных звуков 

буквами, а, о, у, ы, э; слова с 

буквой э.  

Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков 

буквами е, ё, ю, я, и.  

Функции букв е, ё, ю, я.  

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

юла, маяк. 

 Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного звука в конце 

слова.  

Моделировать звуко-буквенный состав слов. 

Упражнение: подбор 1–2 слов к предложенной звуко-буквенной 

схеме. 

Игровое упражнение «Отгадай букву»: задания на уточнение 

кинетико-кинестетических и зрительно-пространственных 

представлений образов печатных и рукописных букв.  

Упражнение: анализ и соотнесение графических образов 

печатных и рукописных букв. 

Игровое упражнение «Выбери букву»: поиск отдельных букв 

(строчных, заглавных, рукописных, печатных) из ряда 

предлагаемых по заданию. 

Практическая работа: дифференциация букв, сходных по 

начертанию, количеству и пространственному расположению 

элементов (с опорой на тактильно-кинестетический анализ, на 

образные ассоциации и т.д.). 

Учебный диалог «Сравниваем звуковой и буквенный состав 

слов», в ходе диалога с направляющей помощью учителя 

формулируются выводы о возможных соотношениях звукового 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ru

br/ 

 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 

 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


 

Установление соотношения 

звукового и буквенного 

состава слова в словах типа 

стол, конь.  

Установление расхождения в 

произношении и правописании 

звонких и глухих парных 

согласных.  

 

Использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака 

переноса.  

 

Знакомство с русским 

алфавитом как 

последовательностью букв. 

 Правильное   называние букв.  

Использование алфавита при 

работе со словарями, для 

упорядочения списка слов. 

и буквенного состава слов. 

Работа с таблицей: заполнение таблицы примерами слов с 

разным соотношением количества звуков и букв для каждой из 

трёх колонок: количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков меньше количества букв, количество звуков 

больше количества букв (под руководством учителя, используя 

алгоритм). 

Упражнение: определение количества слогов в слове, 

объяснение основания для деления слов на слоги. 

Работа в парах: нахождение в предложении слов с заданными 

характеристиками звукового и слогового состава слова. Беседа о 

функциях ь (показатель мягкости предшествующего 

согласного). 

Практическая работа: нахождение в предложении слов по 

заданным основаниям (ь обозначает мягкость предшествующего 

согласного). 

Игровое упражнение «Расскажи о слове», в ходе выполнения 

упражнения отрабатывается умение строить устное речевое 

высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова (с направляющей помощью учителя).  

Совместное выполнение упражнения «Запиши слова по 

алфавиту». 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-

yazyk_klass-1/ 

 

 

https://bookerplanet.ru/sho

p/ elektronnye-knigi/dlya 

-shkolnikov-i-

uchitelej/elektronnye-i-

interaktivnye -uchebniki/1-

klass/v-kanakina-russkij 

-yazyk-elektronnoe-

prilozhenie-1-klass/ 

 

 

 

 

 

https://obr.1c.ru/educationa

l/uchenikam/russkiy-yazyk-

1-klass/ 

5 Орфоэпия 

(изучается 

во всех 

разделах 

курса) 

Произношение звуков и 

сочетаний звуков, ударение в 

словах в соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка (на ограниченном 

перечне слов, 

отрабатываемом в учебнике). 

Наблюдение за местом ударения и произношением слов, 

отрабатываемых в учебнике. 

Дидактическое упражнение: придумать предложения с 

отрабатываемым словом из орфоэпического словарика. 

Практическая работа: поставить ударение в словах из 

орфоэпического перечня, а потом правильно их произнести. 

Творческая работа: сочинить рассказ, по заданному сюжету, 

включив в него слова из предложенного учителем перечня. 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 

6 Лексика и 

морфология 

25 часов 

Слово как единица языка 

(ознакомление). 

Слово как название предмета, 

признака предмета, действия 

предмета (ознакомление). 

 

 

 

 

Учебный диалог «На какие вопросы могут отвечать слова?». 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «кто?», 

«что?». 

Совместное выполнение группировки слов по заданному 

признаку: отвечают на вопрос «что?» / отвечают на вопрос 

«кто?». 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

словами, обозначающими предметы (например, «На столе лежат 

книги»). 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 

 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://bookerplanet.ru/shop/
https://bookerplanet.ru/shop/
https://obr.1c.ru/educational/
https://obr.1c.ru/educational/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


 

 

 

 

Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление об 

однозначных и многозначных 

словах (без называния 

терминов). 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

использованием в речи 

синонимов и антонимов (без 

называния терминов). 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?». 

Комментированное выполнение задания: после совместного 

анализа нахождение в тексте небольшого объема слов по 

заданным основаниям, например, поиск слов, отвечающих на 

вопрос «какая?». 

Упражнение «Найди соответствие»: соотносят многозначное 

слово с предметными картинками. 

Наблюдение за словами, отвечающими на вопросы «что 

делать?», «что сделать?». 

Работа в парах: отработка умения задавать к приведённым 

словам вопросы «что делает?», «что делают?»; «что делает?» 

что делал?» 

Работа в группах: дополнить заданное предложение другими 

словами, обозначающими действия предметов (например, «На 

уроке дети писали, читали, …»). 

Работа в группах: нахождение в тексте слов по заданному 

основанию, например, слов, отвечающих на вопрос «что 

делает?» (при необходимости с направляющей помощью 

учителя). 

Конструирование предложений с заданными многозначными 

словами, обозначающими различные предметы (с опорой на 

картинки). 

Наблюдение за различием в смысловом значении предложений 

в зависимости от лексического значения заданного слова 

(например, ручка как принадлежность для письма и ручка 

ребенка). 

Дидактическая игра «Замени слово близким по значению»: 

подбор слов с близким значением (на материале простых слов). 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»: подбор слов с 

противоположным значением (на материале простых слов). 

Практическая работа: составление словосочетаний, 

предложений со словами с противоположным значением (с 

опорой на картинный материал). 

Игровое упражнение: «Четвертый лишний». Нахождение и 

выделение лишнего слова, не подходящего по смыслу к 

остальным 

словам, объяснение выбора, обобщение слов по существенному 

признаку (работа с обобщающими словами). 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-

yazyk_klass-1/ 

 

 

 

 

https://bookerplanet.ru/sho

p/ elektronnye-knigi/dlya 

-shkolnikov-i-

uchitelej/elektronnye-i-

interaktivnye -uchebniki/1-

klass/v-kanakina-russkij 

-yazyk-elektronnoe-

prilozhenie-1-klass/ 

 

 

 

 

 

https://obr.1c.ru/educationa

l/uchenikam/russkiy-yazyk-

1-klass/ 

 

https://rosuchebnik.ru/catalog/
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https://bookerplanet.ru/shop/
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https://obr.1c.ru/educational/


7 Синтаксис 
 

20 часов 
 

Предложение как единица 

языка (ознакомление).  

Слово, предложение 

(наблюдение над сходством и 

различием). 

 Интонационное окрашивание 

предложения.  

Подбор предложений к 

заданной схеме. 

Установление связи слов в 

предложении при помощи 

смысловых вопросов. 

 

 

Восстановление 

деформированных 

предложений.  

Составление предложений из 

набора форм слов. 

Работа со схемой предложения: умение читать схему предло-

жения, преобразовывать информацию, полученную из схемы: 

составлять предложения, соответствующие схеме, с учётом 

знаков препинания в конце схемы. 

Работа в парах: подбор предложений к заданной схеме 

(соотнесение предложений со схемами из трех заданных). 

Совместная работа: составление предложения из набора слов. 

Работа в группах: восстановление предложения в процессе 

выбора нужной формы слова, данного в скобках (при 

направляющей помощи учителя). 

Работа с сюжетными картинками и небольшим текстом: выбор 

фрагментов текста, которые могут быть подписями под каждой 

из картинок (после совместного анализа). 

Практическая работа: деление деформированного текста на 

предложения, корректировка оформления предложений, 

списывание с учётом правильного оформления предложений 

(при необходимости при направляющей помощи учителя). 

Игровое упражнение: «Добавь слово» (распространение 

предложений). 

 

https://uchi.ru/catalog/ru

s/1-klass/ 

 

 

 

 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-
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8 Орфография 
и 

пунктуация 
 

35 часов 

Ознакомление с правилами 

правописания и их 

применение: раздельное 

написание слов в 

предложении; прописная 

буква в начале предложения и 

в именах собственных: в 

именах и фамилиях людей, 

кличках животных;  

перенос слов (без учёта 

морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в 

сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), 

ча, ща, чу, щу; 

 сочетания чк, чн; 

слова с непроверяемыми 

гласными и согласными 

(перечень слов в 

Наблюдение за словами, сходными по звучанию, но 

различными по написанию, установление причин возможной 

ошибки при записи этих слов. 

Комментированное выполнение задания: выявление места в 

слове, где можно допустить ошибку (при необходимости с 

направляющей помощью учителя). 

Беседа, актуализирующая последовательность действий при 

списывании. 

Орфографический тренинг правильности и аккуратности 

списывания. 

Наблюдение за написанием в предложенных текстах 

собственных имён существительных, формулирование выводов, 

соотнесение сделанных выводов с формулировкой правила в 

учебнике. 

Упражнение: запись предложений, включающих собственные 

имена существительные. 

Творческое задание: придумать небольшой рассказ, включив в 

него определённое количество собственных имён 

существительных (при направляющей помощи учителя). 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-

yazyk_klass-1/ 

 

 

 

 

https://bookerplanet.ru/sho

p/ elektronnye-knigi/dlya 

-shkolnikov-i-

uchitelej/elektronnye-i-

interaktivnye -uchebniki/1-

klass/v-kanakina-russkij 

-yazyk-elektronnoe-

prilozhenie-1-klass/ 

 

 

 

 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://obr.1c.ru/educational/
https://obr.1c.ru/educational/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://bookerplanet.ru/shop/
https://bookerplanet.ru/shop/


орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за правописанием 

слов с безударными гласными 

и словами с парными 

согласными на конце слова 

(пропедевтика).  

 

 

 

 

Усвоение алгоритма 

списывания текста. 

Практическая работа: использовать правило правописания 

собственных имён при решении практических задач 

Упражнение: выбор необходимого знака препинания в конце 

предложения с опорой на интонацию педагога. 

Наблюдение за языковым материалом, связанным с переносом 

слов, формулирование на основе наблюдения правила переноса 

слов.  

Упражнение: запись слов с делением для переноса. 

Дифференцированное задание: поиск в предложении слов, 

которые нельзя переносить. 

Орфографический тренинг: отработка правописания сочетаний 

жи, ши, ча, ща, чу, щу, осуществление самоконтроля при 

использовании правил.  

Наблюдение за написанием слов с сочетаниями чк, чн,   

формулирование правила по результатам наблюдения, 

соотнесение вывода с текстом учебника. 

Наблюдение за правописанием слов с безударными гласными, 

которые проверяются с помощью изменения формы слова 

(наблюдение за различением ударного и безударного слога, 

наблюдение за определением гласного в слабой позиции, 

наблюдение за изменением формы слова для подбора 

проверочного слова). 

Наблюдение за правописанием слов с парными согласными 

(наблюдение за определением парного согласного в слабой 

позиции, наблюдение за изменением формы слова для подбора 

проверочного слова). 

 

https://obr.1c.ru/educationa

l/uchenikam/russkiy-yazyk-

1-klass/ 

 

 

 

9 Развитие 
речи 

 
20 часов 

Речь как основная форма 

общения между людьми.  

Текст как единица речи 

(ознакомление).  

Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с 

кем и где происходит 

общение.  

Ситуации устного общения 

(чтение диалогов по ролям, 

просмотр видеоматериалов, 

прослушивание аудиозаписи). 

 

Работа с рисунками, на которых изображены разные ситуации 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), устное обсуждение этих ситуаций, 

выбор соответствующих каждой ситуации слов речевого 

этикета. 

Учебный диалог, в ходе которого обсуждаются ситуации 

общения, в которых выражается просьба, обосновывается выбор 

слов речевого этикета, соответствующих ситуации выражения 

просьбы (с опорой на отработанные речевые шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Моделирование речевой ситуации вежливого отказа с исполь-

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык»  

В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого (1CD) 

 

 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/catal

og/ predmet-russkiy-

yazyk_klass-1/ 

https://obr.1c.ru/educational/
https://obr.1c.ru/educational/
https://rosuchebnik.ru/catalog/
https://rosuchebnik.ru/catalog/


Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

 

Составление небольших 

рассказов повествовательного 

характера по сюжетной 

картинке, по серии сюжетных 

картинок на основе 

наблюдения.  

 

Пересказ коротких текстов по 

предложенному алгоритму. 

зованием опорных слов (с опорой на отработанные речевые 

шаблоны). 

Разыгрывание сценок, отражающих ситуации выражения 

просьбы, извинения, вежливого отказа (при необходимости с 

использованием речевых шаблонов). 

Моделирование речевой ситуации, содержащей извинение, 

анализ данной ситуации, выбор адекватных средств выражения 

извинения (при необходимости с использованием речевых 

шаблонов). 

Комментированное выполнение задания: выбор из 

предложенного набора этикетных слов, соответствующих 

заданным ситуациям общения (после предварительного 

обсуждения). 

Работа в группах: оценивание дидактического текста с точки 

зрения наличия/отсутствия необходимых элементов речевого 

этикета в описанных в тексте ситуациях общения. 

Работа в группах: оценивание предложенных юмористических 

стихотворений с точки зрения соблюдения героями 

стихотворений правил речевого этикета (при направляющей 

помощи учителя). 

Работа в группах: понимание текстов со скрытым смыслом с 

точки зрения оценивания этических норм в поступках героев. 

Практическая работа: аудирование с последующим 

формулированием собственных высказываний о событиях, 

воспроизведение последовательности текста путем 

выкладывания в нужном порядке опорной серии сюжетных 

картинок. Пересказ с опорой на последовательность. 

Практическая работа: работа с деформированным текстом 

(конструирование текста из данных вразброс предложений на 

основе анализа содержания каждого из них). 
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Содержание обучения. 

Общие сведения о языке 

Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения. 

Фонетика 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Йотированные гласные [й ,а], 

[й,о], [й,у], [й,э]. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Дифференциация 

парных звонких и глухих согласных. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Звуковой анализ слова, работа 

https://bookerplanet.ru/shop/
https://bookerplanet.ru/shop/
https://obr.1c.ru/educational/
https://obr.1c.ru/educational/


со звуковыми схемами: со звуками в сильных позициях, с расхождением в произношении и правописании по звонкости глухости, в 

позиции безударного гласного; схема слов с йотированными гласными, в схеме слов с мягким знаком, показателем мягкости согласного. 

Характеристика звука по изученным признакам.  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 

Графика 

Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа юла, маяк.  

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

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

Установление расхождения в произношении и правописании звонких и глухих парных согласных. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Правильное называние букв. Использование алфавита при работе со 

словарями, для упорядочения списка слов. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 

Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета (ознакомление).  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Представление об однозначных и многозначных словах (без называния терминов). Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов (без называния терминов).  

Синтаксис 

Предложение как единица языка (ознакомление). Интонационное окрашивание предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Подбор предложений к заданной схеме. 

Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  

Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов.  

Орфография и пунктуация 

Правила правописания и их применение: 

раздельное написание слов в предложении; 

прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 

перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 

сочетания чк, чн; 



наблюдение за словами с проверяемыми безударными гласными (на материале простых слов); 

слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

наблюдение за словами с парными звонкими и глухими согласными (на материале простых слов); 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  

Развитие речи 

Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 

Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям, просмотр 

видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи).  

Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетной картинке, по серии сюжетных картинок, на основе 

наблюдения. 

Пересказ коротких текстов по предложенному алгоритму. 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе 

Программа обеспечивает достижение учащимися 1 дополнительного класса определенных личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС должны отражать динамику: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение русского языка, отражающего историю и культуру 

страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе через обсуждение 

ситуаций при работе с текстами на уроках русского языка; 

 проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из текстов, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственноэтических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми 

идёт работа на уроках русского языка. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 



 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим  людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

 понимания причин и мотивов эмоциональных проявлений, поступков, поведения других людей; принятия и освоения своей 

социальной роли; 

 способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем; принятия соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового образования;  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт 

работа на уроках русского языка. 

Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира); 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с РАС на уровне начального 

общего образования в целом соответствуют ФГОС начального общего образования. Тем не менее у значительного количества обучающихся 

с РАС возникают трудности формирования метапредметых результатов, связанных со специфическими трудностями развития 

коммуникации и взаимодействия, а также ограниченными действиями и интересами.  При оценивании достижений метапредметных 



результатов таких как готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определения общей цели 

и путей ее достижения; умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности необходимо оценивать 

динамику достижения данных результатов на этапе начального общего образования. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений, текстов); 

классифицировать языковые единицы; 

 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать 

запрос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

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

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в слова рях, 

справочниках; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 



 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных представителей) правила информационной 

безопасности при поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернете» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах своей работы, парной или групповой работы, о результатах наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

В связи с особенностями психического развития обучающихся с РАС достижение регулятивных универсальных учебных действий для 

некоторых учащихся может быть затруднено. Поэтому на уровне начального общего образования у обучающегося с РАС  

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых 

единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно или при содействии учителя разрешать 

конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Предметные результаты: 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложении; знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (именах, 

фамилиях людей, кличках животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); 

гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

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

 писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в 

конце предложения; 

 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 составлять предложение из набора форм слов; 

 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и на основе наблюдений; 

 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

 

  



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Рабочие тетради и пособия  

В.Г.Горецкий. «Пропись №1» М., «Просвещение», 2014 год. 

В.Г.Горецкий «Пропись №2» М., «Просвещение», 2014 год. 

В.Г.Горецкий «Пропись №2» М., «Просвещение», 2014 год. 

Методические пособия 

В.П.Канакина. Методическое пособие к учебнику «Русский язык». М., «Просвещение», 2014 год. 

Книги для учителя 

1.Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 1 класс в двух частях, часть 1. М., «Экзамен», 2012 год. 

2.Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и русскому 

языку для 1 класса. М., «Ювента», 2011 год. 

Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по русскому 

языку (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по русскому языку 

(в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Литературное чтение» 

Образовательная область: филология 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Пояснительная записка 

          Федеральная адаптированная программа по литературному чтению на уровне начального общего образования обучающихся с РАС 

(вариант 8.2) составлена на основе требований к результатам освоения Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (ФАООП НОО), установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной программе 

воспитания. 

         Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из ведущих для всех обучающихся, в том числе и для 

обучающихся с РАС, так как умение понимать и анализировать письменную речь («читательская грамотность») является необходимой базой 

не только для изучения в дальнейшем всех учебных дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном социуме. Кроме 

того, освоение предмета «Литературное чтение» стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что способствует развитию 

навыков социальной коммуникации у обучающихся с РАС, несформированность которых является одной из самых проблемных сторон 

психического развития у данной категории обучающихся. 

 Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования   направлено на достижение следующей цели: 

 ввести обучающегося с РАС в мир художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, и с учётом 

этого направлен на общее и литературное развитие обучающегося с РАС, реализацию творческих способностей 

С учетом особых образовательных потребностей детей с РАС в 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи:  

 формирование у обучающихся положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития;  

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного 

творчества;  

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» 

(молча) и текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использование информации для решения учебных задач.  

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, передавать содержание 

прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, доступными для восприятия младших 

школьников с РАС, развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению на основе личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования. 



Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Четкая организация познавательной деятельности обучающихся; 

 Требовательность, но творческая взаимопомощь;  

 Привитие любви и уважения к чтению;  

 Использование воспитательных возможностей урока литературного чтения с учетом его специфики;  

 Формировать у обучающихся нравственные личностные качества (товарищество, доброту, деликатность, вежливость, скромность); 

 Сформировать взгляды и убеждения на жизненную позицию; 

 Развитие коммуникативных возможностей;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Научить самостоятельному приобретению новых знаний;  

 Развивать навыки самоанализа и рефлексии;  

 Воспитывать активность, самостоятельность, активность, культуру общения;  

 Формировать систему нравственных межличностных отношений;  

 Формировать доброе отношение друг к другу;  

 Воспитание в детях стремление к творческому самовыражению; 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные потребности обучающихся с РАС: 

 тенденция к механическому, неосмысленному воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов;  

 значительные трудности в способности понимать чувства, эмоции других людей;  

 неумение понимать скрытый смысл текстов, выраженные сложности понимания шуток и обмана.  

Поэтому и в целях, и в характеристике осваиваемого предмета подчеркивается важность формирования осмысленных навыков чтения и 

письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к процессу обучения в целом. Это задает особую логику и 

последовательность процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС и требует применения специальных обучающих 

методов и пособий. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

          Литературное чтение — один из ведущих учебных предметов уровня начального общего образования, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для успешного изучения других предметов и 

дальнейшего обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с РАС. 

Вместе с этим, изучение курса «Литературное чтение» обучающимися с РАС должно носить коррекционно - развивающий характер.  

Содержание программы по литературному чтению раскрывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены общедидактические принципы обучения: соответствие возрастным 

возможностям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 



произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных произведений выдающихся 

представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному чтению является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование основ функциональной литературной грамотности обучающегося с РАС, а также 

возможность достижения метапредметных результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении 

других предметов учебного плана начального общего образования.  

При планировании обучения литературному чтению детей с РАС необходимо учитывать выраженные особенности импрессивной и 

экспрессивной форм речи и неравномерность развития психических функций и навыков ребенка. Большинство школьников с РАС даже к 

концу обучения на уровне начального общего образования, с учетом пролонгации, испытывают значительные трудности при пересказе 

текста своими словами, т.к. не могут отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному цитированию. Для детей с 

РАС написание даже небольшой самостоятельной творческой работы по литературному чтению может оказаться труднодостижимой 

задачей. Мотивы поступков героев произведений и социальный контекст для ребенка с РАС могут долго оставаться не ясными. Переносный 

смысл слов, эмоциональная составляющая поэзии, смысл пословиц и поговорок, метафора, ирония и другие фигуры речи часто на годы 

остаются для многих обучающихся с РАС не доступными для освоения. Даже при хорошем усвоении теоретического материала многие 

навыки могут не использоваться в собственной речи, что ведет к дальнейшим затруднениям при изучении программного материала.  

 Нередко изучаемое литературное произведение попадает в зону специфических интересов обучающегося с РАС: он постоянно 

цитирует это произведение, делает большое количество тематических иллюстраций, на основе этого сюжета придумывает множество своих 

собственных, задает вопросы, стремится обсуждать только это произведение с учителем и одноклассниками. Вместе с тем необходимо 

учитывать, что иногда эти специфические интересы могут быть крайне ограничены, иметь резонерский характер, в этом случае, дискуссия 

на уроке, скорее всего, будет   непродуктивной.  

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении курса литературного чтения является хорошая память, которая позволяет им 

очень подробно воспроизводить последовательность событий в литературном произведении, главные и второстепенные сюжетные линии, 

действия героев, мелкие подробности, запоминать и воспроизводить большие по объему стихотворные произведения. 

Для достижения планируемых результатов необходимо: 

 адаптировать методы представления нового материала, опираясь, в основном, на средства визуализации (отрывки из фильмов, 

презентации, иллюстрации, рисунки, смысловые схемы, отрывки из спектаклей), способы текущего контроля и репрезентации 

полученных знаний (создание презентаций, небольших видеороликов, использование выполнение тестовых заданий); 

 учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на «формальном» уровне, что приведет к специфическим трудностям при 

изучении последующих тем.    

  придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной пространственно-временной структуры содержания произведения, 

сюжета или отношений персонажей между собой, что поможет младшему школьнику с РАС в более осмысленном понимании 

мотивов и переживаний героев; 

 опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 



 проводить дополнительную работу по разъяснению основного содержания текста (сюжет, композиция, жанр, стиль), используемых в 

нем фигур речи и других средств выразительности с использованием визуализации.   

При выборе литературного произведения для изучения и при составлении заданий целесообразно опираться на специфические интересы 

обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как распространенные в среде школьников с РАС темы, связанные с метро, 

транспортом, космосом, солнечной системой, животными, так и более специфические – определенный фильм, рассказ или телепрограмма. 

Обучение с опорой на знакомые ребенку объекты и персонажи проходит гораздо эффективнее.  

Учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных тематических областей по данному предмету, принимая во 

внимание его сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса литературного чтения, необходимо стремиться к 

созданию для учащегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и во внеурочной деятельности по предмету.  

Литературное чтение является преемственным по отношению к учебному предмету «Литература», который изучается на уровне 

основного общего образования. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Изучение литературного чтения в 1 дополнительном классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

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

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения; 

  понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста;  

 ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, тема, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), 

автор, герой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного);  

 различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фольклорная и литературная), стихотворение, 

рассказ); 

  анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию. 

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



 понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различных видах зрительного искусства (фильм, 

спектакль и другие);  

 соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 читать наизусть стихотворения, участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста:  

 слушать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своё отношение к обсуждаемой проблеме;  

 пересказывать (устно) содержание произведения с визуальной опорой на вопросы, схемы-карточки, рисунки, предложенный план; 

объяснять своими словами значение изученных понятий. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обращаться за помощью к учителю;  

 проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения; 

  с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской деятельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

 проявлять культуру взаимодействия, терпение, ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

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

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

 формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

 формирование потребности в систематическом чтении;     

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Место учебного курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

Рабочая программа по «Литературное чтение» для обучающихся с РАС составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). 

Длительность уроков в первом полугодии составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 



 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Повторение 

16 часов 

Повторение текстов, 

прочитанных в рамках 

изучения интегрированного 

курса 1 класса «Обучение 

грамоте» 

Слушание учителя с визуальной поддержкой, 

самостоятельное чтение; 
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 Сказка 

народная 

(фольклорная) и 

литературная 

(авторская) 

30 часов 

Восприятие текста 

произведений художественной 

литературы и устного 

народного 

творчества.  

 

Фольклорная и литературная 

(авторская) сказка: сходство и 

различия.  

Реальность и волшебство в 

сказке.  

 

Событийная сторона 

сказок: последовательность 

событий в фольклорной 

(народной) и литературной 

(авторской) сказке.  

Отражение сюжета в 

иллюстрациях.  

 

Герои сказочных произведений.  

 

Нравственные ценности 

и идеи, традиции, быт, 

Слушание чтения учителем фольклорных 

произведений 

 Учебный диалог: обсуждение вопросов — «какова 

тема сказки», «кто её герои», «что произошло (что 

происходило) в сказке» с использованием для ответов 

опорных карточек. 

Задание на формулирование предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) с использованием для ответов опорных 

карточек. 

Упражнение в самостоятельном чтении вслух целыми 

словами (в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащегося). 

Смысловое чтение народных (фольклорных) и 

литературных (авторских) сказок. 

Работа с текстом произведения: поиск описания 

героев сказки, характеристика героя с 

использованием примеров из текста. 

Дифференцированная работа: упражнение в чтении 

по ролям.  

Коллективная работа: восстановление 

последовательности событий сказки с опорой на 

иллюстрацию (рисунок). 
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культура в русских народных и 

литературных (авторских) 

сказках, поступки, отражающие 

нравственные качества 

(отношение к природе, людям, 

предметам). 

Пересказ (устно) сказки с соблюдением 

последовательности 

событий с опорой на иллюстрации (рисунки). 

Учебный диалог: определение нравственного 

содержания прочитанного произведения и ответ на 

вопрос «Чему учит сказка?»,  

Творческое задание: коллективное придумывание 

продолжения текста сказки по предложенному началу 

(не менее 3 предложений). 

 Произведения о 

детях и для детей  

25 часов 

Понятие «тема произведения» 

(общее представление): чему 

посвящено, о чём рассказывает. 

Произведения одной темы, но 

разных жанров: рассказ, 

стихотворение, сказка (общее 

представление на примере 

произведений К. Д. Ушинского, 

Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, 

Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, 

А. Л. Барто, 

Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа и 

др.). 

Характеристика героя 

произведения, общая 

оценка поступков. 

Понимание заголовка 

произведения, его 

соотношения с 

содержанием произведения 

и его идеей.  

Осознание нравственно-

этических понятий: друг, 

дружба, забота, труд, 

Упражнение в чтении вслух разножанровых 

произведений о детях (использовать слоговое плавное 

чтение с переходом на чтение словами, в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся). Не менее шести произведений по выбору. 

Беседа (выполнение тестового задания) по выявлению 

понимания прочитанного произведения: определение 

темы (о детях) и главной мысли произведения. Работа 

с текстом произведения: читать по частям, отвечать 

на вопросы к тексту произведения с использованием  

визуальной опоры. Составление рассказа о герое по 

предложенному алгоритму. 

Учебный диалог: обсуждение прочитанного 

произведения, осознание нравственно-этического 

содержания произведения.  

Упражнение в формулировании предложений с 

использованием вопросительного слова с учётом 

фактического содержания текста (где? как? когда? 

почему?) с использованием карточек, схем, других 

визуальных опор. 

Задание на восстановление последовательности 

событий в прочитанных произведениях с 

использованием визуализации. 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

визуальной опорой на иллюстрации, вопросы и на 
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взаимопомощь предложенный план. 

 Произведения о 

родной природе  

13 часов 

Восприятие и самостоятельное 

чтение поэтических 

произведений о природе 

(на примере доступных 

произведений А. С. Пушкина, 

Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, 

А. Н. Плещеева, Е. А. 

Баратынского, И С Никитина, , 

С. Я. Маршака).  

Тема поэтических 

произведений: времена 

года, человек и природа; 

Родина, природа родного 

края. 

Особенности стихотворной 

речи, сравнение с 

прозаической: рифма, ритм 

(практическое 

ознакомление). 

Настроение, которое 

рождает поэтическое 

произведение. Отражение 

нравственной идеи в 

произведении: любовь к 

Родине, природе родного 

края. Иллюстрация к 

произведению как 

отражение эмоционального 

отклика на произведение. 

Выразительное чтение 

поэзии. 

Выразительное чтение 

Чтение поэтических описаний картин природы 

(пейзажной лирики) с визуальной поддержкой. 

Определение темы стихотворных произведений (3–4 

по выбору). 

Работа с текстом произведения: различение на слух 

стихотворного и нестихотворного текста, 

определение особенностей стихотворной речи (ритм, 

созвучные слова (рифма). 

Выразительное чтение стихотворений (в соответствии 

с индивидуальными возможностями) 

 

Сравнение произведений на одну тему разных 

авторов: А. Н. Майков «Ласточка примчалась…», А. 

Н. Плещеев. 

Рассматривание репродукций картин и 

характеристика зрительных образов, переданных в 

художественном произведении.  

Например, И. Э. Грабарь «Март», «Иней. Восход 

солнца», 

А. А. Рылов «Цветистый луг», И. И. Шишкин «Рожь», 

В. Д. Поленов «Золотая осень», И. И. Левитан 

«Осень» и др.  

Чтение наизусть стихотворений о родной природе (не 

менее 2).  

 

Работа с книгами: рассматривание, самостоятельное 

чтение, представление прочитанного произведения. 

 

Составление списка авторов, которые писали о 

природе (с помощью учителя). 

http://catalog. 

prosv.ru/item/21871 

 

 

 

 

http://catalog. 

prosv.ru/item/21872 

 

 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 
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поэзии. 

 Устное народное 

творчество — 

малые 

фольклорные 

жанры  

6 часов 

Многообразие малых 

жанров устного народного 

творчества: потешка, 

загадка, пословица, их 

назначение (веселить, 

потешать, играть, поучать). 

Особенности разных 

малых фольклорных 

жанров. Потешка — 

игровой народный 

фольклор. Загадки — 

средство воспитания 

живости ума, 

сообразительности. 

Пословицы — проявление 

народной мудрости, 

средство воспитания 

понимания жизненных 

правил. 

Упражнение в чтении вслух (использовать слоговое 

плавное чтение с переходом на чтение словами, в 

соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся). 

Анализ потешек, считалок, загадок: поиск ключевых 

слов, помогающих охарактеризовать жанр 

произведения и назвать его (не менее шести 

произведений). 

Разыгрывание в совместной деятельности небольших 

диалогов с учётом поставленной цели (организация 

начала игры, веселить, потешать). 

 

Драматизация потешек. 

Игра «Вспомни и назови»: определение жанров 

прослушанных и прочитанных произведений: 

потешка, загадка, сказка, рассказ, стихотворение. 

Пословицы 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

 Произведения о 

братьях наших 

меньших 

25 часа 

Животные — герои 

произведений. 

 Цель 

и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и 

животных — воспитание 

добрых чувств и бережного 

отношения к животным. 

 

 Виды текстов: 

художественный и научно-

познавательный, 

их сравнение.  

 

Беседа по выявлению понимания прослушанного 

произведения, ответы на вопросы о впечатлении от 

произведения.  

Самостоятельное чтение произведений о животных, 

различение прозаического и стихотворного текстов.  

Учебный диалог по обсуждению прочитанного 

произведения: определение темы, осознание 

нравственно-этического содержания произведения 

(любовь и забота о братьях наших меньших, бережное 

отношение к природе). 

Работа с текстом: нахождение в тексте слов, 

характеризующих героя (внешность, поступки) в 

произведениях разных авторов (3–4 по выбору).  

Упражнение на восстановление последовательности 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

catalog/rubr/ 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
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Характеристика героя: 

описание его внешности, 

поступки, речь. 

 

 

 

 Осознание нравственно-

этических понятий: любовь и 

забота о животных. 

событий в произведении: чтение по частям, 

придумывание заголовка к каждой части, составление 

картинного плана (под руководством учителя). 

Пересказ (устно) содержания произведения с 

соблюдением последовательности событий с опорой 

на иллюстрации и ключевые слова. Работа с текстом 

произведения: характеристика героев. 

Задание на сравнение художественного и научно-

познавательного текстов: сходство и различия, цель 

создания, формулировка вопросов к фактическому 

содержанию текста.  

Обращение к справочной литературе для расширения 

своих знаний и получения дополнительной 

информации о животных. Составление письменного 

высказывания (не менее 3 предложений) о своём 

отношении к животным, природе, сочинение рассказа 

о любимом питомце (собаке, кошке) с 

использованием рисунков. Коллективная работа или 

работа в парах: сравнение предложенных 

произведений по автору, теме, главной мысли, 

заполнение таблицы.  

Интерпретация произведения в творческой 

деятельности: инсценирование отдельных эпизодов, 

отрывков из произведений о животных. 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

 

 Произведения о 

маме  

8 часов 

Восприятие и самостоятельное 

чтение разножанровых 

произведений о маме (на 

примере доступных 

произведений 

Е. А. Благининой, А. Л. 

Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. 

Митяева, В. Д. Берестова, Э. 

Э. Мошковской, Г. П. Виеру 

и др.).  

Беседа по выявлению понимания 

прослушанного/прочитанного произведения, ответы 

на вопросы о впечатлении от произведения, 

понимание идеи произведения: любовь к своей семье, 

родным, Родине — самое дорогое и важное чувство в 

жизни человека.  

Работа с текстом произведения: поиск и анализ 

ключевых слов, определяющих главную мысль 

произведения/ 

 Учебный диалог: обсуждение значения выражений 

http://school-

collection.edu.ru/ 

catalog/rubr/ 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/


 

Осознание нравственно-

этических понятий: 

проявление любви и заботы 

о родных людях. 

«Родина-мать», «Родина любимая — что мать 

родная», осознание нравственно-этических понятий, 

обогащение духовно-нравственного опыта учащихся: 

заботливое отношение к родным в семье, внимание и 

любовь к ним. 

Выразительное чтение стихотворений (в соответствии 

с индивидуальными возможностями учащихся). 

Рассказ по предложенному плану/алгоритму о своём 

родном крае, городе, селе, о своих чувствах к месту. 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

catalog/rubr/ 

 

 

 

 Фольклорные и 

авторские 

произведения 

о чудесах 

и фантазии 

8 часов 

Способность автора 

произведения замечать 

необычное в 

обыкновенных явлениях 

окружающего мира.  

Сочетание в произведении 

реалистических событий с 

необычными, сказочными, 

фантастическими. 

Упражнение в чтении стихотворных произведений о 

чудесах и превращении, словесной игре и фантазии 

(не менее трёх произведений) с использованием 

визуальной поддержки. 

Работа с текстом произведения: выделение ключевых 

слов, которые определяют необычность, сказочность 

событий произведения, нахождение созвучных слов 

(рифм), объяснение значения слова с использованием 

словаря. 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

catalog/rubr/ 

 

 Библиографическая 

культура (работа 

с детской книгой) 

1 час 

Представление о том, что 

книга — источник 

необходимых знаний. 

Обложка, оглавление, 

иллюстрации — элементы 

ориентировки в книге. 

Экскурсия в библиотеку, нахождение книги по 

определённой теме  

Группировка книг по изученным разделам и темам. 

Рассказ о своих любимых книгах по 

предложенному алгоритму. 

 Рекомендации по летнему чтению, оформление 

дневника читателя. 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

Резерв: 12 часов  

 

Содержание учебного предмета 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская).  

Восприятие текста произведений художественной литературы и устного народного творчества (не менее четырёх произведений). 

Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. 

Событийная сторона сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке.  

Отражение сюжета в иллюстрациях. 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/rubr/
http://school-collection.edu.ru/%20catalog/rubr/
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Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки, 

отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения для чтения. 

Народные сказки о животных, например, «Лисица и тетерев», «Лиса и рак», литературные (авторские) сказки, например, К.Д, Ушинский 

«Петух и собака», сказки В.Г. Сутеева «Кораблик», «Под грибом» и другие (по выбору). 

Произведения о детях.  

Понятие «тема произведения» (общее представление): о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная идея (чему учит? 

какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение (общее представление на примере не 

менее шести произведений К.Д. Ушинского, ЛМ. Толстого, Е.А. Пермяка, В.А. Осеевой, А.Л. Барто, Ю.И. Ермолаева и других). 

Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Осознание нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, 

взаимопомощь. 

Произведения для чтения 

К.Д. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому», Л.Н. Толстой «Косточка», Е.А. Пермяк «Торопливый ножик», 

В.А. Осеева «Три товарища», А.Л. Барто «Я — лишний», Ю.И. Ермолаев «Лучший друг» и другие (по выбору). 

Произведения о родной природе.  

Восприятие и самостоятельное чтение произведений о природе (на примере трёх-четырёх доступных произведений АК. Толстого, А.Н. 

Плещеева, Е.Ф. Трутневой, СЛ. Маршака и другое). Тема поэтических произведений: времена года, человек и природа; Родина, природа 

родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое ознакомление).  

Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, природе родного края.  

Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. Интонационный рисунок выразительного чтения: 

ритм, темп, сила голоса. 

Устное народное творчество 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, 

поучать). Особенности разных малых фольклорных жанров. Потешка игровой народный фольклор. Загадки средство воспитания живости 

ума, сообразительности. Пословицы проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений: Цель и назначение произведений о 

взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. Виды текстов: художественный 

и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, нравственно-этических понятий: 

любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения: В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и 

Ёж» и другие. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере 

произведений Е.А. Благининой, А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 



привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения: Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по 

выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать 

чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении 

реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения: Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и 

другие (по выбору). 

Произведения для чтения: потешки, загадки, пословицы. 

Произведения о братьях наших меньших (три-четыре автора по выбору) герои произведений. 

Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных воспитание добрых чувств и бережного отношения к животным. 

Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, действий, 

нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения для чтения. 

В.В. Бианки «Лис и Мышонок», Е.И. Чарушин «Про Томку», М.М. Пришвин «Ёж», Н.И. Сладков «Лисица и Ёж» и другие. 

Произведения о маме.  

Восприятие и самостоятельное чтение произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере произведений Е.А. Благининой, 

А.Л. Барто, А.В. Митяева и других). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как привязанность одного человека к 

другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Произведения для чтения 

 Е.А. Благинина «Посидим в тишине», А.Л. Барто «Мама», А.В. Митяев «За что я люблю маму» и другие (по выбору). 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии. 

Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего 

мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Произведения для чтения 

Р.С. Сеф «Чудо», ВОВ. Лунин «Я видел чудо», Б.В, Заходер «Моя Вообразилия», Ю.П. Мориц «Сто фантазий» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой).  

Представление о том, что книга источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации как элементы ориентировки в книге. 

Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение». 
 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 



саморазвития и самовоспитания.  

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотическое воспитание:  

 становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 

деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы;  

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях;  

 неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, овладение смысловым чтением для решения 

различного уровня учебных и жизненных задач;  



 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметные результаты. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося с РАС будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 соотносить произведение и его автора, объединять произведения по жанру, авторской принадлежности;  

 классифицировать произведения по темам, жанрам;  

 восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 формулировать с помощью учителя цель; 

  сравнивать с помощью учителя несколько вариантов решения задачи;  

 формулировать с помощью учителя выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения 

(классификации, сравнения, исследования);  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 выбирать источник получения информации;  

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму;  

 распознавать достоверную и недостоверную информацию на основании предложенного учителем способа её проверки;  

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;  

самостоятельно или с помощью учителя создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие  

 умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

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



Предметные результаты изучения литературного чтения.  

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта разных народов;  

 владеть техникой слогового чтения с переходом на чтение целыми словами, читать осознанно вслух целыми словами доступные для 

восприятия и небольшие по объёму произведения (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть с соблюдением орфоэпических норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года;  

 различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; различать и называть отдельные жанры фольклора (устного 

народного творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), рассказы, 

стихотворения);  

 понимать основное содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы по фактическому содержанию 

произведения, определять последовательность событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя.  

 участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на вопросы о произведении, пересказывать (устно) 

содержание произведения с соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по заданному 

алгоритму; 

  ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; рассказывать о прочитанной книге (произведению) по 

предложенному алгоритму.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно - методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.  

В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост.  В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л. А. Виноградская) 

Методические пособия 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс. 

Книги для учителя 

Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность   

Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

 Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  Например, могут быть 



Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По учебному предмету «Математика» 

Образовательная область: математика и информатика 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

               Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

  Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач 

во взрослой жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

 формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической речи; 

 умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов); 

 воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, понимание 

математики как части общечеловеческой культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики призван решать следующие общие 

задачи учебного предмета: 

 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с результатами измерений и использовать 

их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения математической символики и обучения 

составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом математики (наблюдения, анализа, 

сравнения, противопоставления и обобщения математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с РАС за счет упрощения учебно-познавательных задач, 

решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, обеспечивающих преодоление 

недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для младших школьников с РАС;  



 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов образования, совершенствованию сферы 

жизненной компетенции. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с РАС в 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), активизируя необходимые мыслительные 

операции; 

 научить соотносить цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

 сформировать осознанные навыки арифметических действий (сложения и вычитания) в пределах 10; 

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, отрезок) и строить их по 

заданным значениям (кроме круга); 

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

отвечать на вопросы: который по счету? сколько всего? сколько осталось? 

 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении условия задачи с помощью рисунка и/или 

схемы); 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и примеров, развивая тем самым способность к 

самостоятельной организации собственной деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с РАС низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих пространственные представления (вверх – вниз, 

слева – справа, здесь – там, спереди – сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), 

признаки предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, одинаковые), понятий, используемых при 

сопоставлении предметов (столько же, поровну, больше, меньше); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с РАС за счет пошагового предъявления материала с необходимой 

помощью дефектолога, а также переносу полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков. 

 Рабочая программа по предмету «Математика» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Воспитывать интерес к занятиям математикой; 

 Воспитывать интерес к образовательной деятельности, умение прислушиваться к мнению других, внимательно слушать вопросы 

учителя и ответы друг друга, действовать точно в соответствии с указаниями педагога, быть организованными на занятии; 

 Воспитание у обучающихся логической культуры мышления, строгости и стройности в умозаключениях;  

 Значительно расширить кругозор обучающихся, поднять их общий культурный уровень; 

 Совершенствовать навыки правильной подготовки рабочего места к работе; 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение предмета 

        Учебный предмет «Математика» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. Умение производить 

арифметические действия, анализировать, планировать, действовать в соответствии с алгоритмом, излагать свои мысли необходимо для 



полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к предмету, которое необходимо формировать с начала обучения, способствует 

осознанному усвоению знаний, умений и навыков, а также большей успешности в быту. Без базовых знаний по математике и 

автоматизированных навыков вычислений обучающиеся будут испытывать значительные трудности в освоении учебных предметов в 

среднем звене школы.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета «Математика» должна осуществляться за счет: 

 разнообразной предметно-практической деятельности,  

 использования приемов взаимно-однозначного соотнесения,  

 закрепления понятий в графических работах, постепенном усложнении предъявляемых заданий,  

 поэтапном формировании умственных действий с постепенным уменьшением количества внешних развернутых действий. 

Формирование ориентировочной основы различных математических действий базируется на полноценном овладении составом числа, 

которому в 1 дополнительном классе уделяется очень большое внимание. Помимо перечисленных задач при обучении математике 

решаются и общие коррекционно-развивающие задачи:  

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления через практическую деятельность; 

 развивать пространственное воображение через систему коррекционных упражнений; 

 развивать математическую речь через изучение терминологии; 

 развивать умение аргументировать, обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждение других. 

          В рабочей программе по математике в 1 дополнительном классе представлены две содержательные линии: «Числа и величины», 

«Арифметические действия» «Текстовые задачи», «Геометрические фигуры». Курс предполагает формирование пространственных 

представлений, ознакомление с различными геометрическими фигурами, с простейшими чертежными и измерительными 

приборами.      Значительное внимание уделяется формированию у учащихся осознанных и прочных навыков вычислений, но вместе с тем 

программа предполагает и доступное детям обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим целям отвечают 

не только содержание, но и система расположения разделов в курсе. 

        Важнейшее значение придается постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных между собой 

понятий, действий и задач, выявлению сходств и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью материал сгруппирован так, что 

изучения связанных между собой понятий, действий, задач сближению во времени.  

        При изучении сложения и вычитания в пределах 10 обучающиеся знакомятся с названиями действий, их компонентов и результатов, 

терминами равенство и неравенство. Центральной задачей при изучении раздела «Числа от 1 до 20» является изучение табличного сложения 

и вычитания.  

         Особого внимания заслуживает рассмотрение правил о порядке арифметических действий. Здесь они усваивают, что действия 

выполняются в том порядке, как они записаны: слева направо. 

        Важнейшей особенностью изучения математики в 1 дополнительном классе является то, что рассматриваемые понятия, отношения, 

взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

При усвоении программного материала по учебному предмету «Математика» обучающиеся овладевают определенными способами 



деятельности: учатся ориентироваться в задании и проводить его анализ, обдумывать и планировать предстоящую работу, контролир овать 

правильность выполнения задания, рассказывать о проведенной работе и давать ей оценку, что способствует совершенствованию 

произвольной регуляции деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные вопросы, задавать вопросы, 

поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, 

геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса математическими терминами, предъявления 

«эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты для 1 класса по учебному предмету «Математика» могут проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

(одноклассников); 

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (на основе овладения арифметическим счетом, 

составления и решения задач из житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

Регулятивные УУД: 

 готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта).  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 



 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы;  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, информацию, полученную на уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

 познавательный интерес к математической науке. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других. 

 читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 освоения знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; 

 умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения 

величин, приемы решения задач; 

 умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения 

математических задач. 

Место предмета в учебном плане 

Примерная программа составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). Длительность уроков в первом полугодии 

составляет 35 минут, во втором- 40 минут. 

Тематическое планирование 

 
Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

 

Предметное содержание 

Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности 

обучающихся. 

ЭОР 

Числа 20 ч Повторение знаний о записи и 

сравнении чисел от 1 до 10.   

Практические упражнения на соотнесение 

числа с количеством, отсчитывание предметов, 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 1 



Счёт предметов, запись результата 

цифрами. 

 

Состав чисел от 2 до 10. 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Числа от 11 до 20: различение, 

чтение, запись. 

Состав числа от 11 до 20. 

Образование чисел второго десятка. 

Порядковый счет от 11 до 20.  

Разряды чисел: единицы, десяток. 

Разряды чисел: единицы, десяток.  

 

Равенство, неравенство.  

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

 

Порядковый номер объекта при 

заданном порядке счёта.  

Числа в пределах 20: чтение, запись, 

сравнение.  

Однозначные и двузначные числа. 

Увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

определение числовой последовательности. 

Работа с таблицей по определению состава 

числа от 11 до 20. Игра: «Засели домик». 

Работа в парах: «Который по счету?» 

Логический тренинг: группировка чисел по 

заданному основанию (однозначные, 

двузначные числа).  

Практические работы: «Вставь пропущенный 

знак сравнения». 

Математический диктант: запись чисел от 1 до 

20.  

Работа в парах/ группах. Выполнение заданий 

«На сколько больше/меньше?» (в пределах 20).  

Практические упражнения на определение 

числовой последовательности в пределах 20.   

Устная работа: счёт единицами в разном 

порядке, чтение, упорядочение однозначных и 

двузначных чисел; счёт по 2, по 3, по 5 в 

пределах 20. 

Работа в парах/группах.  

Формулирование вопросов, связанных с 

порядком чисел, увеличением/уменьшением 

числа на несколько единиц, установлением 

закономерности в ряду чисел в пределах 20. 

Моделирование учебных ситуаций, связанных 

с применением представлений о числе в 

практических ситуациях. 

класс 

 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

Величины 10 ч Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

 

Сравнение без измерения: выше — 

ниже, шире — уже, длиннее — 

короче, старше — моложе, тяжелее 

— легче. 

Знакомство с приборами для измерения массы: 

весы, гири.  

Наблюдение действия измерительных 

приборов. Понимание назначения и 

необходимости использования величин в 

жизни. 

Практическая работа: измерение объема 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 1 

класс 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://distant.uchi/


 

Единицы длины: сантиметр, 

дециметр; установление 

соотношения между ними. 

 

Длина и её измерение с помощью 

заданной мерки.  

 

жидкости и массы предметов. 

Использование линейки для измерения сторон 

многоугольников и построения 

геометрических фигур: квадрат, 

прямоугольник. 

Работа в парах: «Найди путь короче», «Измерь 

длины нарисованных предметов и запиши 

результат в таблицу». 

Практические задания: «Начерти заданный 

отрезок, фигуру», «Найди такой же», «Измерь 

длину», «Соедини пронумерованные точки с 

помощью линейки».  

Практические работы по определению длин 

предложенных бытовых предметов с помощью 

заданной мерки, по определению длины в 

сантиметрах.   

Коллективная работа по различению и 

сравнению величин. 

Преобразование именованных величин 

(дециметры в сантиметры). 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

Арифметические 

действия  

46 ч 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

 

Названия компонентов 

действий, результатов 

действий сложения, 

вычитания.  

 

Приемы устных вычислений без 

перехода через разряд. 

 

Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с 

переходом через десяток.  

Учебный диалог: «Сравнение практических 

(житейских) ситуаций, требующих записи 

одного и того же арифметического действия, 

разных арифметических действий в пределах 

20». 

Практическая работа с числовым выражением: 

запись, чтение, приведение примера (с 

помощью учителя или по образцу), 

иллюстрирующего смысл арифметического 

действия, решение примеров с окошком в 

пределах 20. 

Практическое знакомство со сложением и 

вычитанием без перехода через разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-mFZ1s 

 

 

https://www.youtube.com/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://www.youtube.com/


 

Таблица сложения в пределах 20.  

 

Переместительное свойство 

сложения. 

 

Вычитание как действие, 

обратное сложению. 

 

Неизвестное слагаемое.  

 

Сложение одинаковых 

слагаемых.  

Счёт по 2, по 3, по 5 в пределах 20. 

 

Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода и с 

переходом через десяток. 

Вычисление суммы, разности трёх 

чисел. 

выполнения действия сложения однозначных 

чисел с переходом через десяток. 

Составление таблиц сложения однозначных 

чисел с переходом через разряд. 

Знакомство и отработка алгоритма приема 

выполнения действия вычитания с переходом 

через десяток. 

Логический тренинг: группировка примеров 

по заданному основанию; определение 

основания классификации к группам 

примеров. 

Использование разных способов подсчёта 

суммы и разности, использование 

переместительного свойства при нахождении 

суммы и разности в пределах 20. 

Моделирование. Иллюстрация с помощью 

предметной модели переместительного 

свойства сложения, способа нахождения 

неизвестного слагаемого.  

Под руководством педагога выполнение счёта 

с использованием заданной единицы счёта в 

пределах 20. 

Работа в парах/группах: проверка 

правильности вычисления с использованием 

раздаточного материала, линейки, модели 

действия, по образцу; обнаружение общего и 

различного в записи арифметических 

действий, одного и того же действия с 

разными числами. Практическая работа: 

распредели по группам примеры и найди 

ответ. 

Дидактические игры и упражнения, связанные 

с выбором, составлением сумм, разностей с 

заданным результатом действия; сравнением 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://distant.uchi/


значений числовых выражений (без 

вычислений), по результату действия. 

Текстовые задачи 

26 ч 

Текстовая задача: структурные 

элементы, составление текстовой 

задачи по иллюстрации. 

Зависимость между данными и 

искомой величиной в текстовой 

задаче.  

 

Выбор и запись арифметического 

действия для получения ответа на 

вопрос.  

 

Текстовая сюжетная задача в одно и 

два действия: запись решения, 

ответа задачи.  

Алгоритм записи решения и ответа 

простых и составных задач. 

 

Обнаружение недостающего 

элемента задачи, дополнение текста 

задачи числовыми данными (по 

иллюстрации, смыслу задачи, её 

решению). 

Коллективное обсуждение: анализ реальной 

ситуации, представленной с помощью 

рисунка, иллюстрации, текста, таблицы, схемы 

(описание ситуации, что известно, что не 

известно; условие задачи, вопрос задачи).  

Обобщение представлений о текстовых 

задачах, решаемых с помощью действий 

сложения и вычитания («на сколько 

больше/меньше», «сколько всего», «сколько 

осталось»).  

Соотнесение текста задачи и её модели 

(схемы). 

Практическая работа: составление 

схематического рисунка (изображения) к 

задаче. 

Моделирование: описание словами и с 

помощью предметной модели сюжетной 

ситуации и математического отношения. 

Иллюстрация практической ситуации с 

использованием счётного материала. Решение 

текстовой задачи с помощью раздаточного 

материала. Объяснение выбора 

арифметического действия для решения, 

иллюстрация хода решения, выполнения 

действия на модели. 

Запись в тетрадь: условие, решение, ответ. 

Коллективная работа: найди недостающий 

элемент в задаче. (отсутствует вопрос или 

числовые данные). 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 1 

класс 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-mFZ1s 

 

http://www.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

https://www.youtube.com/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://distant.uchi/


Пространственные 

отношения 

и геометрические         

фигуры 

20 ч 

 

Расположение предметов   объектов 

в пространстве.  

 

Распознавание объекта и его 

отражения.  

 

Геометрические фигуры: 

распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(прямая, кривая), луч, отрезок, 

ломаная, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат.  

 

Построение отрезка, квадрата, 

прямоугольника, треугольника с 

помощью линейки; измерение длины 

отрезка в сантиметрах. Длина 

стороны прямоугольника, квадрата, 

треугольника. 

Распознавание и называние известных 

геометрических фигур, обнаружение в 

окружающем мире их моделей. Игровые 

упражнения: «Угадай фигуру по описанию», 

«Расположи фигуры в заданном порядке», 

«Найди модели фигур в классе» и т. п.  

Практическая деятельность: графические и 

измерительные действия в работе с 

карандашом и линейкой: копирование, 

рисование фигур по инструкции.  

Логический тренинг: выделение 

геометрической фигуры по заданному 

признаку. 

Творческие задания: узоры и орнаменты. 

Составление инструкции изображения узора, 

линии (по клеткам).  

Практические работы: измерение длины 

отрезка, ломаной, длины стороны квадрата, 

сторон прямоугольника. Комментирование 

хода и результата работы; установление 

соответствия результата и поставленного 

вопроса. 

Ориентировка в пространстве и на плоскости 

(классной доски, листа бумаги, страницы 

учебника и т. д.). Установление направления, 

прокладывание маршрута. 

Учебный диалог: обсуждение свойств 

геометрических фигур (прямоугольника и др.); 

сравнение геометрических фигур (по форме, 

размеру); сравнение отрезков по длине. 

Предметное моделирование заданной фигуры 

из различных материалов (бумаги, палочек, 

трубочек, проволоки и пр.), составление из 

других геометрических фигур. 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

Электронное приложение 

 к учебнику М. И. Моро. 1 

класс 

 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://www.youtube.com/    

watch?v=eDzzEQiDfUk 

 

 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-mFZ1s 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://window.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

https://www.youtube.com/
http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://window.edu.ru/


Математическая 

информация 

10 ч 

Сбор данных об объекте 

по образцу. Характеристики объекта, 

группы 

объектов (количество, 

форма, размер); выбор 

предметов по образцу 

(по заданным признакам). 

Закономерность в ряду 

заданных объектов: 

её обнаружение, продолжение ряда, 

«9 клеточка». 

Верные (истинные) и неверные 

(ложные) предложения, 

составленные относительно 

заданного набора математических 

объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не 

более четырёх данных); извлечение 

данного из строки, столбца; 

внесение одного-двух 

данных в таблицу. 

Выполнение 1—3-шаговых 

инструкций, связанных 

с вычислениями, измерением длины, 

построением геометрических фигур. 

Коллективное наблюдение: распознавание в 

окружающем мире ситуаций, которые 

целесообразно сформулировать на языке 

математики и решить математическими 

средствами. 

Математические игры, логические разминки, 

задачи-шутки. 

Наблюдение за числами в окружающем мире, 

описание словами наблюдаемых фактов, 

закономерностей. 

Ориентировка в книге, на странице учебника, 

использование изученных терминов для 

описания положения рисунка, числа, задания и 

пр. на странице, на листе бумаги. 

Работа с наглядностью — рисунками, 

содержащими математическую информацию.  

Дифференцированное задание: составление 

предложений, характеризующих положение 

одного предмета относительно другого.  

Моделирование отношения («больше», 

«меньше», «равно»), переместительное 

свойство сложения 

Работа в парах/группах: поиск общих свойств 

групп предметов (цвет, форма, величина, 

количество, назначение и др.).  

Таблица как способ представления 

информации, полученной из повседневной 

жизни (расписания, 

чеки, меню и т.д.). 

Знакомство с логической конструкцией «Если, 

то …». 

Верно или неверно: формулирование и 

проверка предложения. 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

https://www.youtube.com  

/watch?v=kW0bR-mFZ1s 

 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

https://distant.uchi/
https://uchi.ru/teachers/


Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

 

Виды контроля Формы контроля Количество работ Методическое обеспечение 

Текущий самостоятельная работа 

 

в течение учебного года  Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. поурочные 

разработки по математике: 1 класс.- М.: ВАКО, 

2012. 

 
Тематический контрольная работа --- 

Диагностический 

Итоговый 

контрольная работа 

 

1 

 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Повторение знаний о записи и сравнении чисел от 1 до 10. Счёт предметов, запись результата цифрами. Состав чисел от 2 до 10. 

Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Разряды чисел: единицы, десяток. Равенство, 

неравенство. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Состав числа от 11 до 20. Образование чисел второго десятка. 

Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. Единицы массы (килограмм), 

вместимости (литр). 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. 

Вычитание как действие, обратное сложению. Приемы устных вычислений без перехода через разряд. Алгоритм приема выполнения 

действия сложения и вычитания с переходом через десяток. 

Текстовые задачи 

Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой 

величиной в текстовой задаче. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемы или другой модели.  Решение задач в одно, два 

действия. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры 

Расположение предметов и объектов в пространстве.  

Геометрические фигуры: распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), луч, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Угол. Прямой угол. Построение отрезка, квадрата, треугольника, прямоугольника с 

помощью линейки на листе в клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация 

Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 

по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 



Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данных в 

таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя числовыми данными (значениями данных величин). 

Многозвеньевые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры.  

Формы организации учебного процесса при реализации курса «Математика» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки-

путешествия. Учебно-познавательная деятельность обучающихся с РАС на уроке может быть индивидуальной, в парах, в группе и 

фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение 

мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного компонентов учения и создание условий для 

самопознания и самоанализа личности ученика. 

Планируемые результаты изучения математики в 1 дополнительном классе. 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих планируемых результатов. 

К концу 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие личностные результаты: 

 принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

 способности адекватно оценивать себя и свои достижения; 

 понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости. 

Ученик 1 класса получит возможность для формирования: 

 умения видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 наличие мотивации к работе на результат; 

 установки к работе на результат. 

К концу 1 класса у учащихся должны быть сформированы следующие метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Ученик получит возможность для формирования: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

Познавательные УУД. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении) 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, схем). 

Ученик получит возможность научиться: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Регулятивные УУД. 

К концу 1 класса ученик научится: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Ученик получит возможность научиться:  

 целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 

(явления, события, факта); 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Предметные результаты: 

К концу учебного года ученик 1 класса научится: 

 различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, ромб, овал); 

 ориентироваться в пространственном расположении предметов; 

 выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; 

 счёту предметов в пределах 10; 

 осуществлять счётные операции в пределах 10; 

 читать и записывать числа от 1 до 10. 

К концу учебного года ученик 1 класса получит возможность научиться: 

 использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины (сантиметр); 

 выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое отличие); 

 производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 

 заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень). 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Концепция и 

программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

 2.Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по математике 1 класс.- М.: ВАКО, 2012. 

 3.Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (диск CD-ROM), С.И. Волкова, С.П. 

Максимова. 

Учебники 

Математика. Учебник. 1 класс.  Ч. 1/ (сост. Моро М.И., Волкова С.И..Степанова С.В.) 

Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1/ (сост. Моро М.И., Бантова М.А.,Волкова С.И.) 

Методические пособия 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. Математика. Поурочные разработки. 1 

класс. 

С.В.Савинова, В.А. Савинов.  Математика 1 класс.  Поурочные  планы  по учебнику М.И.Моро, С.И. 

Волковой, М.А. Бантовой. Волгоград, Изд.» Учитель» 2009 г. 

Книги для учителя 

1.А.В. Велошистая, Е.Г. Козлова Тренажер по математике для 1 класса. Решение  задач.  Москва, 

Ювента ,  2009 г.   

2.В. Н. Рудницкая Тесты по математике для 1 класса Моро М.ИМ.: Просвещение, 2009г 

3.В. Н. Рудницкая. Контрольные работы по математике для 1 класса Моро М.И. М.: Просвещение, 

2009г 
Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике(в 

том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы).  

Разрезной   счётный   материал   по   математике (Приложение к учебнику 1 класса) 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 



Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

Документкамера. 

Цветной принтер. 

Система обратной связи. 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, макеты часов, игрушки для счета.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

Образовательная область: Обществознание и естествознание 

на 2023-2024 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
          Федеральная рабочая программа по предмету «Окружающий мир» обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе требований 

к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания.  

       Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся с РАС материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

        Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, 

соответствует потребностям и интересам обучающихся с РАС на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на окружающий мир 

(природную и социальную среду обитания);  

 освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в содержании данного учебного 

предмета; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, приверженности здоровому образу жизни;  

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-

исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием приобретённых 

знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности;  

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических 

норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В 1 классе дополнительном классе обозначены следующие задачи: 

 формирование знаний о Родине, ее столице, многонациональном народе; 

 уточнение существующих и получение новых знаний об условиях жизни людей, растений и животных, бытовых и природных 

явлениях; 

 формирование и уточнение пространственно-временных представлений; 



 формирование представлений о многообразии растительного и животного мира и начальных экологических представлений; 

 расширение круга представлений о ближайшем и более удаленном социальном окружении; 

 выработка умения взаимодействовать с окружающим миром и формирование знаний о безопасном поведении; 

 формирование любознательности, интереса к окружающему предметному и социальному миру, познавательной мотивации. 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов: 

 Формирование основ мировоззрения, ознакомления ребенка с разными точками зрения;  

 Развитие самостоятельности;  

 Социализацию – приобщение ребенка к жизни в обществе, что предполагает сообщение сведений о правилах поведения среди людей, 

формирование навыков правильного поведения;  

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. С учетом специфических особых образовательных потребностей обучающихся с РАС необходимо:  

 адаптировать методы представления нового материала, способы текущего контроля и репрезентации полученных знаний (например, 

выполнение части заданий с использованием ИКТ); 

 задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, использовать наглядные средства обучения и 

дополнительную визуализацию (карточки с образцом выполнения задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций 

педагога, дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

 использовать социальные истории при изучении предметного материала, связанного с взаимоотношениями между людьми.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

        Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обучения окружающему миру является раскрытие роли 

человека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей 

составляющей всех указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся навыков 

здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей 

ситуации. 

       Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на основе следующих ведущих идей:  

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие 

люди», «Человек и его самость», «Человек и познание».  

Для АООП для обучающихся с РАС (вариант 2) учебный предмет «Окружающий мир» изучается в течение 5 лет, включая один 

дополнительный год обучения в первом классе в рамках пролонгации.  

       Для обучающихся с РАС изучение предмета имеет важнейшую коррекционно-развивающую направленность, способствуя компенсации 

дефицитов, связанных с особенностями накопления жизненного опыта и получения информации о взаимодействии с предметным миром и 

миром людей, понимания социальных отношений в обществе и правил и норм, которые эти отношения регулируют; развития самосознания 



и саморегуляции. 

        При изучении ряда тем у учащихся с РАС могут возникать трудности, связанные с недостаточным пониманием социальных отношений 

и ограниченностью личного и социального опыта, недостаточной сформированностью представлений о себе и о своем теле. 

         У обучающихся с РАС возникают сложности с пониманием правил поведения на улице, в общественных местах, на транспорте, а также 

трудности с использованием и соблюдением изученных правил в собственной повседневной жизни. 

Обучающимся с РАС не только сложно составлять портреты исторических личностей, но и высказывать свои суждения о них и 

устанавливать связь данных личностей с историческими событиями. 

        Для преодоления этих трудностей необходимо предусмотреть выполнение учащимся заданий, направленных на развитие жизненных 

компетенций, в частности, развитие способности использовать знания, полученные в ходе усвоения программного материала по учебной 

программе, для самостоятельной организации безопасной и полноценной жизни. 

      Такими заданиями могут быть задания на создание личных памяток, личных дневников и дневников безопасности, расписаний и 

визуальных подсказок по темам содержания программы. Также возможно использование системы домашних заданий для закрепления и 

обеспечения переноса навыков и умений, полученных в школе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,  

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

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных учебных действий: 

познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных учебных действий, регулятивных учебных действий, совместной 

деятельности. 

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

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную особенность 

представителей одной группы (в пределах изученного); 

  приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде. 

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

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы;  



 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего;  

 отвечать на вопросы, дополнять ответы участников;  

 уважительно относиться к разным мнениям; воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; 

 воспроизводить наизусть слова гимна России;  

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации, описывать предмет по 

предложенному плану; 

  описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение к природным явлениям;  

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни (выполнение режима, двигательная 

активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;  

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы;  

 нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 

справедливо распределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие 

конфликты.  

Предметные результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

Место курса в учебном плане 

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 дополнительном классе рассчитано на 66 часов- (33 недели – 2 часа в неделю).  

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема, 

раздел 

курса 

Программное содержание Методы и формы организации обучения. 

Характеристика деятельности обучающихся 

ЭОР 

1 Человек и Растения ближайшего Экскурсия. Сравнение внешнего вида деревьев, https://resh.edu. ru/subject/ 

https://resh.edu.ru/subject/


общество. 

16 часов 

 

окружения (узнавание, 

называние, краткое описание). 

Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные 

растения.  

Части растения (называние, 

краткая характеристика 

значения для жизни растения): 

корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя.  

Комнатные растения, правила 

содержания и ухода. 

кустарников, трав. Определение названия по 

внешнему виду дерева. Работа с иллюстративным 

материалом: деление растений на две группы — 

дикорастущие и культурные.  

Учебный диалог по теме, например, «Чем 

различаются дикорастущие и культурные 

растения?».  

Практическая работа по теме, например, «Найдите у 

растений их части». Рассматривание и зарисовка 

разнообразия частей растения: разные листья, 

разные цветки и плоды, разные корни (по выбору).  

Практическая работа по теме, например, «Учимся 

ухаживать за растениями уголка природы». 

lesson/ 

 

 

 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

2 Человек и 

природа. 

37 часов 

Разные группы животных (звери, 

насекомые, птицы, рыбы и др.). 

 

 

 Домашние и дикие животные 

(различия в условиях жизни).  

Забота о домашних питомцах. 

Дидактическая игра по теме, например, «Каких 

насекомых (птиц, зверей) мы знаем». 

Наблюдения за поведением животных в естественных 

условиях: повадки птиц, движения зверей, условия 

обитаний насекомых (во время экскурсий, целевых 

прогулок, просмотра видеоматериалов). 

Логическая задача: найди ошибку в иллюстрациях 

— какое животное попало в эту группу неправильно.  

Рассказы детей по теме, например, «Мой            

домашний питомец». 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21854 

3 Правила 

безопасной 

жизни. 

7 часов 

Необходимость соблюдения 

режима дня, правил здорового 

питания и личной гигиены. 

Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми 

электроприборами, газовыми 

плитами. 

Правила безопасного поведения 

пешехода (дорожные знаки, 

Беседа по теме, например, 

 «Что такое режим дня»: обсуждение режима дня 

первоклассника.  

Рассказ учителя: «Что такое правильное питание».  

Практическое занятие (при наличии условий) в 

кабинете технологии:  

«Правила пользования газовой и электроплитой».  

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

Электронное приложение  

к учебнику А. А. 

Плешакова 

 

 

http://catalog.prosv/
http://catalog.prosv/
https://resh.edu.ru/subject/


дорожная разметка, дорожные 

сигналы). 

Безопасность в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (электронный 

дневник и электронные ресурсы 

школы) в условиях 

контролируемого доступа в 

информационно- 

телекоммуникационную сеть 

«Интернет». 

 

Составление памятки по теме, например, 

«Телефоны экстренных служб». 

 

 

Дидактическая игра по теме, например, «Правила 

поведения на улицах и дорогах, дорожные 

знаки». 
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Резерв 6 часов  

Содержание учебного предмета 

Последовательность тематических блоков и выделенное количество учебных часов на их изучение носят рекомендательный характер 

и могут быть скорректированы с учётом резервных уроков для обеспечения возможности реализации дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Содержание учебного предмета 

Человек и общество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношения между ними; 

ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.  

Совместная деятельность с одноклассниками – учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных 

материалов и учебного оборудования; поза; освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. 

Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в 

семье. Совместный труд и отдых. Домашний адрес.  

Россия – наша Родина. Москва – столица России. Символы России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о 

родном крае. Название своего населённого пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного края.  

Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведения в социуме. 

Человек и природа 

Природа – среда обитания человека. Природа и предметы, созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к 

предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение 

температуры воздуха (воды) по термометру.  

Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между человеком и природой. Правила нравственного и безопасного поведения в 

природе.  
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Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойные растения. 

Дикорастущие и культурные растения. Части растения (называние, краткая характеристика значения для жизни растения): корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и другие). Домашние и дикие животные (различия в 

условиях жизни). Забота о домашних питомцах.  

Правила безопасной жизнедеятельности 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены.  Правила безопасности в быту: 

пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  

 Изучение окружающего мира в 1 дополнительном классе способствует освоению на пропедевтическом уровне ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальные учебных действий, совместной деятельности. 

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

 сравнивать под руководством учителя происходящие в природе изменения;  

 наблюдать под руководством учителя зависимость изменений в живой природе от состояния неживой природы;  

 приводить с опорой на образец примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть (после 

проведенного анализа) главную особенность представителей одной группы (в пределах изученного);  

 приводить с опорой на образец примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, используя картинный план/схему, 

устанавливать различия во внешнем виде с опорой на алгоритм. 

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

 понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллюстраций, видео, таблицы;  

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы; уважительно относиться к разным мнениям;  

 воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова гимна России; 

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу Российской Федерации (с использованием 

иллюстративно-дидактических материалов учебника, рабочей тетради), описывать предмет по предложенному плану;  

 описывать по предложенному плану время года; сравнивать с опорой на схему/алгоритм домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

 сравнивать с помощью учителя и с опорой на план организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использования бытовых электроприборов);  



 оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими детьми;  

 анализировать с помощью учителя предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, организации учебной работы;  

 нарушения правил дорожного движения, правил пользования электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила общения в совместной деятельности (при необходимости 

под руководством взрослого): договариваться, справедливо распределять работу,  

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникающие конфликты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Личностные результаты включают овладение обучающимися с РАС социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

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

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире; 

  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

 проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни;  



 выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития;  

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении своих 

знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Метапредметные результаты. 

      Метапредметные результаты представлены с учётом методических традиций и особенностей преподавания русского языка на уровне 

начального общего образования. Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися АООП НОО служит 

сформированность таких метапредметных действий как: речевые, среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, в 

том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

      Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с РАС в целом соответствуют ФГОС НОО. Тем не менее необходимо 

учитывать, что ряд метапредметных результатов являются труднодостижимыми для обучающихся с РАС в силу особенностей их 

психического развития и несовпадения психологического и физического возраста. К таким результатам прежде всего относятся 

коммуникативные и регулятивные результаты. 

      У обучающихся с РАС наблюдаются значительные трудности в инициировании, поддержании и окончании общения в диалоге, умения 

слушать собеседника, способности признания мнения собеседника и аргументация своей точки зрения. 

      Достаточно сложно у обучающихся с РАС формируются универсальные учебные действия и связанные с ними метапредметные 

результаты, касающиеся работы в парах и в команде, умение адекватно воспринимать оценку учителя и одноклассников, умения адекватно 

воспринимать проигрыш в совместной игре. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  
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 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть целое; 

причина — следствие;  

 изменения во времени и в пространстве); сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия;  

 коллективный труд и его результаты и другое);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

 использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи; 

 находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки; находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; соблюдать правила 

информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с 

помощью учителя); 

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

полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 



У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 приводить доказательства своей правоты; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии;  

 проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, 

событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другое) к тексту 

выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля и самооценки как части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни;  

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; 

  активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного 

материала по окружающему миру); 

  коллективно. строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной деятельности: справедливо 

распределять и оценивать работу каждого участника;  



 считаться с наличием разных мнений;  

 не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; ответственно выполнять свою часть 

работы. 

К концу обучения в 1 дополнительном классе обучающийся научится: 

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и природные материалы, части растений (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя), группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных;  

 сезонные явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы;  

 основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

 выделять их наиболее существенные признаки;  

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными 

изменениями в природе своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под 

руководством учителя; использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе;  

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 

 правила поведения в быту, в общественных местах; соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов;  

 безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода;  

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 /(сост. Плешаков А.А.) 

Рабочие тетради и пособия  

Плешаков А.А. Окружающий мир Рабочая тетрадь. 1 класс. 

Методические пособия 
Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 1 класс. –М.: ВАКО, 2012. 

Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 

Книги для учителя 

 Научно - популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием 

обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы - определители, энциклопедии) об окружающем 

мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Методические пособия для учителя 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

окружающему миру (в том числе в цифровой форме). 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой 

обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, 

сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Энциклопедии по предмету. 

 

 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

 Размер не менее 

150×50 см 



Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике предмета Окружающий мир (лото, игры-путешествия и 

пр.). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», «Транспорт», 

«Магазин», и др.). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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Пояснительная записка 

         Федеральная рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» обучающихся с РАС (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания.  

         Изобразительное искусство занимает важное место в развитии и воспитании обучающихся. Значимость данного предмета определяется 

большими возможностями коррекции и компенсации особенностей развития познавательной, эмоциональной и волевой, двигательной сфер 

деятельности обучающихся, формирования их речи, совершенствования зрительного восприятия и общения, а также их положительных 

личностных качеств. 

Цели изучения курса: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и культурного опыта учащимися с РАС 

для успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области искусства, 

изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. 

Задачи обучения:  

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-нравственном 

развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно адекватно 

используя терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

В 1 дополнительном классе обозначены следующие задачи:  

 формирование понимания роли искусства в жизни человека; 



 формирование эстетических чувств, умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, способности высказывать оценочные суждения о произведениях искусства, используя 

тематическую и терминологическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование из бумаги, аппликация). 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала 

урока и предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт творческой 

деятельности;  

 Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной деятельности; 

 Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Воспитывать трудолюбие; 

 Совершенствовать навыки рисования. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

           Предмет «Изобразительное искусство» в обучении детей с РАС тесно связан с другими образовательными областями. Является одним 

из основных средств реализации деятельностного подхода как процесса организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержания образования. 

          Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

           Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы.  

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 

          Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных 

пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность 

 конструктивная художественная деятельность. 



        Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей с РАС в качестве достаточно понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать 

их к миру искусства. 

       Предмет «Изобразительное искусство» предполагает: 

 сотворчество учителя и ученика;  

 диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

 освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

        Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

        Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 

лепка, бумажная пластика и др.). 

        Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

        Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным 

языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа с использованием собственных фотографий, поиском разнообразной художественной информации в интернете. Программа построена 

так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

        Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

      Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к распознаванию эмоций у себя и окружающих - являются 

важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного видения 

мира, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Коррекционные возможности курса. 

Коррекционная работа ориентирована на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 



  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

  развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения.  

          У учащихся отмечается недостаточность представлений об окружающей действительности, бедность личного практического 

опыта, трудности в анализе природных и социальных явлений, переносе знаний в другие ситуации. Контингент учащихся неоднороден 

по уровню сформированности таких процессов, как восприятие, внимание, мышление. В связи с этим программа курса направлена не 

только на формирование знаний, но и имеет коррекционную направленность по преодолению недостатков речевого развития путем 

обогащения словаря и расширения речевой практики. Включает коррекцию мыслительной деятельности, других психических процессов, 

коррекцию развития личности. Позволяет в комплексе решать образовательные, коррекционные и воспитательные задачи. В связи со 

спецификой развития навыков социального взаимодействия обучающихся школы объективно мотивированным представляется усиление 

социального аспекта. Программа призвана оказать обучающимся содействие в определении и коррекции отношения к самим себе, 

помочь понять свои возможности, убедиться в наличии потенциальных способностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся с РАС, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство» должны отражать: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

  умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

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

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии (с помощью педагога); 

 формулировать собственное мнение и позицию; · 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своей деятельности 

Предметные результаты освоения федеральной рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с РАС на 

уровне начального общего образования должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», воспитание 

активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусств; 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека; 

 развитие интереса к изобразительному искусству и изобразительной деятельности, потребности в художественном творчестве; 

 владение практическими умениями и навыками в восприятии произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ. 

Обучающийся научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, коллаж, флористика, гончар; 



 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

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

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 анализировать произведения искусства с помощью учителя; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

Место учебного предмета в учебном плане 

       Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 дополнительном классе рассчитано на 33 часа (33 недели по 1 часу в 

неделю).  

Тематическое планирование 

№     

п/п 

Модуль Программное содержание Основные виды деятельности 

обучающихся 

ЭОР 

1 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

Восприятие детских рисунков. Навыки 

восприятия произведений детского 

творчества и формирование зрительских 

умений. 

Работать по предложенному учителем 

плану; 

 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

Cake-walkProAudio 

8, 5 и 9  

 

Sound-Forge, Finale, 



3 ч. 

 

Расширение представлений о 

композиции: на уровне образного 

восприятия. Закрепление представлений о 

различных художественных материалах. 

Обсуждение содержания рисунка. 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников 

Согласованно работать в группе. 

 

Dance Machine, 

Coo//  

 

https://bibliotekar.ru/ 

index.htm 

2 Модуль 

«Графика» 

4 ч. 

Линейный рисунок.  

Графические материалы и их 

особенности.  

Рисунок с натуры: рисунок листьев 

разной формы (треугольный, круглый, 

овальный, длинный). 

Последовательность рисунка.  

Пятно-силуэт.  

Превращение случайного пятна в 

изображение зверушки или 

фантастического зверя.  

Развитие образного видения и 

способности целостного, обобщённого 

видения. 

Пятно как основа графического 

изображения. 

Тень как пример пятна.  

Теневой театр. Силуэт.  

 

Закреплять первичные навыки работы 

графическими материалами. 

Выполнять с натуры рисунок листа 

дерева с опорой на план. Рассматривать и 

обсуждать по вопросам учителя характер 

формы листа. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Приобрести знания о пятне и линии как 

основе изображения на плоскости. 

Закреплять навыки работы на уроке с 

жидкой краской. Создавать изображения 

на основе пятна путём добавления к нему 

деталей, с опорой на зрительный образец. 

Рассматривать иллюстрации известных 

художников детских книг с позиций 

освоенных знаний о пятне, линии и 

пропорциях под руководством учителя. 

Мультимедийные 

обучающие 

программы  

 

 

 

Электронные 

учебники  
 

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

http://catalog.prosv. r 

u/item/21855 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

3 Модуль 

«Живопись» 

5 ч. 

Цвет как одно из главных средств 

выражения в изобразительном искусстве.  

Навыки работы гуашью в условиях 

урока.  

Эмоциональная выразительность цвета. 

Цвет как выражение настроения, 

душевного состояния. 

Тематическая композиция «Времена 

года».  

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Проговаривать последовательность 

действий на уроке. 

Выполнять красками рисунок с весёлым 

или грустным настроением. 

Выполнять изображения разных времён 

года. Рассуждать и объяснять, какого 

цвета каждое время года и почему, как 

Электронные 

библиотеки  

 

 

https://bibliotekar.ru/ 

index.htm 

 

http://catalog.prosv. r 

u/item/21855 

 

https://bibliotekar.ru/
http://www.artclassic/
http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://bibliotekar.ru/
http://catalog.prosv/


Контрастные цветовые состояния времён 

года.  

Техника монотипии.  

Представления о симметрии. Развитие 

ассоциативного воображения 

догадаться по цвету изображений, какое 

это время года. 

Осваивать технику монотипии для 

развития живописных умений и 

воображения. 

Осваивать свойства симметрии на 

доступном для учащегося с РАС уровне. 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

4 Модуль 

«Скульптура» 

4 ч. 

Изображение в объёме.  

 

Лепка игрушки по мотивам одного из 

наиболее известных народных 

художественных промыслов 

(дымковская, каргопольская игрушки или 

по выбору учителя с учётом местных 

промыслов). 

 

Объёмная аппликация из бумаги и 

картона. 

Рассматривать под руководством учителя 

глиняные игрушки известных народных 

художественных промыслов. 

Анализировать по предложенному плану 

строение формы, частей и пропорций 

игрушки выбранного промысла. 

Осваивать этапы лепки формы игрушки и 

её частей. 

Выполнить лепку игрушки по мотивам 

выбранного народного промысла с 

опорой на план. 

Приобретать опыт коллективной работы 

под руководством учителя по созданию в 

технике аппликации панно из работ 

учащихся. 

Электронные 

энциклопедии и 

альбомы по искусству,  

 

http://www.artprojekt.ru 

 

 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

Электронные 

учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

 Модуль 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

8 ч. 

Узоры в природе. 

Наблюдение узоров в живой природе (в 

условиях урока на основе фотографий). 

Эмоционально-эстетическое восприятие 

объектов действительности.  

Ассоциативное сопоставление с 

орнаментами в предметах декоративно-

прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек 

одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов. 

Дымковская, каргопольская игрушка или 

Характеризовать по предложенному 

плану различные примеры узоров в 

природе (на основе фотографий). 

Приводить примеры и делать 

ассоциативные сопоставления (с опорой 

на зрительный образец) с орнаментами в 

предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Характеризовать по предложенному 

плану примеры художественно 

выполненных орнаментов. 

Рассматривать и характеризовать по 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

Электронные 

учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.artclassic/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.artclassic/


по выбору учителя с учётом местных 

промыслов.  

Форма и украшение бытовых предметов. 

Приёмы бумагопластики.  

Сумка или упаковка и её декор 

предложенному плану орнамент, 

украшающий игрушку выбранного 

промысла. 

 

 

 Модуль 

«Архитектура» 

4 ч. 

Наблюдение разнообразия 

архитектурных построек в окружающем 

мире по фотографиям, обсуждение их 

особенностей и составных частей зданий. 

 

Макетирование (или создание 

аппликации) пространственной среды 

сказочного города из бумаги, картона 

или пластилина 

 

Произведения И.И. Левитана, 

А Г. Венецианова, И.И. Шишкина, 

А.А. Пластова, К. Моне, В. Ван Гога и 

других художников (по выбору учителя) 

по теме «Времена года» 

Сравнивать по предложенному плану 

различные здания в окружающем мире 

(по фотографиям). 

Анализировать под руководством 

учителя особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы склеивания деталей, 

симметричного надрезания, вырезания 

деталей и др., чтобы получились крыши, 

окна, двери, лестницы для бумажных 

домиков. 

Макетировать в игровой форме 

пространство сказочного городка (или 

построить городок в виде объёмной 

аппликации) под руководством учителя. 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

Электронные 

учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

 Модуль 

«Восприятие 

произведений 

искусства» 

3 ч. 

 Модуль «Азбука 

цифровой 

графики» 

2 ч. 

Запечатление на фотографиях ярких 

зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока 

ученических фотографий, 

соответствующих изучаемой теме. 

Расширять опыт фотографирования с 

целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения 

природы. 

Приобретать опыт обсуждения 

фотографий с точки зрения цели 

сделанного снимка, значимости его 

содержания под руководством учителя. 

https://resh.edu. 

ru/subject/ 

lesson/ 

Электронные 

учебники  

http://www.artclassic. 

edu.ru/ 

 

Содержание учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей  

Модуль «Графика» 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.artclassic/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
http://www.artclassic/


Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата листа в зависимости от содержания 

изображения. 

Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности.  

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков 

животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её 

части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока.  

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная 

выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или 

смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме.  

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или 

каргопольская игрушка или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое 

восприятие объектов действительности. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или 

каргопольская игрушка (или по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и аппликации. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей и составных 

частей зданий. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни человека в зависимости от поставленной 



аналитической и эстетической задачи наблюдения (установки). 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочный сюжет 

(произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок 

наблюдения. Ассоциации из личного опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование с целью выражения ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1 дополнительного класса 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 



в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

 К концу года учащиеся должны: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

 уметь проявлять  фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 



 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

 Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.)  и программы          

начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских 

А.С.   («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.). 

Учебники 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 

2011 г. 

Методические пособия 

Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - М.:      

Просвещение, 2011 г. 

Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2011г. 

Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.:      Просвещение, 

2011 г. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник.: учебник для 1 класса – М., 

Просвещение, 2014 г.. 

Давыдова М.А. Изобразительное искусство. Поурочные разработки. М., ВАКО, 2014 г. 

Коллекция электронных образовательных ресурсов по мировой художественной культуре 

http://ru.wikipedia.org/- обширная энциклопедия с множеством сведений и изображений на большом 

количестве языков мира. 

http://www.artprojekt.ru- энциклопедия искусства – галереи, история искусства. 

http://www.smirnova.net/- гид по музеям мира и галереям. 

http://mifolog.ru/- подробная энциклопедия по мифологии с текстами. 

http://fashion.artyx.ru/- «Иллюстрированная энциклопедия моды». 

http://www.encspb.ru- энциклопедия Санкт-Петербурга. 

http://www.greekroman.ru- электронная энциклопедия древнегреческой и древнеримской мифологии. 

http://www.cbook.ru/peoples/- электронная энциклопедия «Народы и религии мира». 

http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html- сайт с ресурсом ссылок по истории искусства. 

изобразительных искусств с большим количеством изображений. 

http://www.rsl.ru/— сайт российской государственной библиотеки. 

http://notes.tarakanov.net/— нотная библиотека. 

http://www.eart.by.ru— иллюстрированный словарь по искусству. 

http://www.artcyclopedia.com— иллюстрированная энциклопедия по искусству. 

http://www.most-spb.ru/- Мосты Санкт-Петербурга. 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.smirnova.net/
http://mifolog.ru/
http://fashion.artyx.ru/
http://www.encspb.ru/
http://www.greekroman.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html
http://www.rsl.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.eart.by.ru/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.most-spb.ru/


 Коллекции 

http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/ - сайт музея  Эрарта - самого крупного негосударственного 

музея современного искусства в России. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-0800200c9a66/35/- единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке (русской и зарубежной). 

http://jivopis.ru/gallery/- 15 картинных галерей и биографии русских художников. 

http://onfoot.ru/- сайт посвящен достопримечательностям Москвы. 

http://www.artrussia.ru/russian/- галерея русских и современных русских художников. 

http://rusarh.ru/- «Архитектура России». 

http://www.artlib.ru/- сборник галерей живописи – русские художники от Иванова до Поленова. 

http://art.rin.ru/- «Изобразительное искусство и фотография». 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/- электронный журнал «Педагогика искусства». 

http://www.art-education.ru/- официальный сайт института художественного образования РАО. 

http://sobory.ru/- «Народный каталог православной архитектуры». 

http://www.if-art.com/- галереи живописи, фотографии и скульптур конца XIX – XX вв. 

http://www.artwoman.info/- на сайте представлена скульптура и живопись, посвященная, по мнению 

авторов, женской красоте. 

http://www.wonder.moost.ru/- «Семь чудес света». 

http://www.world-art.ru- коллекция живописи. 

http://e-project.redu.ru/mos/- материалы по Москвоведению, фотографии Московских памятников 

архитектуры, архитектурный словарь, небольшие статьи по архитектурным стилям и московским 

архитекторам. 

http://www.wco.ru/icons/- «Виртуальный каталог икон». 

http://www.museum-online.ru- online-музей живописи. Биографии и коллекции 

картин. http://www.castles.narod.ru- сайт посвящен эпохе средневековья. 

http://www.arthistory.ru/- история изобразительного искусства от ренессанса до 

модерна. http://www.sgu.ru/rus_hist/- «Русская история в зеркале изобразительного 

искусстваhttp://www.wm-painting.ru- «Современная мировая живопись» - коллекции современной 

живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров мировой живописи. 

http://www.visaginart.narod.ru/— галерея ИЗО по эпохам и стилям. 

http://www.ethnology.ru/— сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по этнографии России. 

http://www.artnet.com/— ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников. 

http://www.tvkultura.ru/— сайт телеканала "Культура”. 

http://www.russianculture.ru/— портал "Культура России”. 

http://www.cultradio.ru/— сайт радио "Культура”. 

http://www.cultcorp.ru/— Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Культура”. 

http://www.guelman.ru/culture— информационное агентство "Культура”. 

http://www.rosculture.ru/— сайт Федерального агентства по культуре и 

кинематографии. http://www.gramma.ru/— культура письменной речи. 

http://www.erarta.com/gallery/about-gallery/
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http://www.art-education.ru/AE-magazine/
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http://sobory.ru/
http://www.if-art.com/
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http://www.wonder.moost.ru/
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http://www.arthistory.ru/
http://www.sgu.ru/rus_hist/
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http://www.guelman.ru/culture
http://www.rosculture.ru/
http://www.gramma.ru/


http://www.smallbay.ru/— галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры, мифология, 

библиотека, фото. 

http://www.culturemap.ru/— культура регионов России. 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме). 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Фотокамера цифровая. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

 Например, могут быть 

использованы 

фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, лото, викторины,  муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом, 

гуашь, кисти. 

 

 

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

http://www.smallbay.ru/
http://www.culturemap.ru/
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Пояснительная записка 

             Федеральная рабочая программа по предмету «Технология» обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания 

      Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

При работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра первоначально необходимо определить соответствие уровня 

знаний, умений, навыков по предмету требованиям примерной программы. 

При оценке знаний, умений и навыков следует опираться на требования программы предыдущего года обучения, а также описывать 

конкретные проблемы по предмету. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и интересами ребенка; 

  начало формирования навыков внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в 

практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 



 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать мнения, умение высказываться 

отвечая на вопросы и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с 

технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

В 1 дополнительном классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 получение первоначальных представлений о труде и его значении в жизни человека и общества, уточнение понятия профессия, 

уточнение представлений о профессиях, с которыми сталкивается в повседневной жизни: врач, повар, учитель; 

 формирование представлений о профессиях модельер, дизайнер, конструктор; 

 формирование трудовых умений, необходимых для украшения окружающих предметов, умений адекватно применять доступные 

технологии в жизни, рационально расходовать материалы; 

 познакомить со способами соединения деталей с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток; 

 познакомить с видами отделки, приемами разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания; 

 совершенствовать умения планировать трудовые действия (составлять план работы над изделием, определяет инструменты, 

необходимые для работы); 

 совершенствовать навыки работы с инструментами, формировать правила безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами 

        Рабочая программа по предмету «Технология» составлена и реализуется с учётом воспитательного потенциала урока и 

предполагает применение следующих целевых приоритетов:  

 Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

 Формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и 

творческой деятельности;  

 Формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной деятельности; 

 Дать сведения о работе с природным материалом;  

 Закрепить интеллектуальные навыки (анализ и планирование изготовления отдельных персонажей), практических умений работы с 

разнообразным природным материалом;  

 Совершенствовать навыки скрепления и соединения деталей игрушки, используя при этом инструменты: клей, пластилин, научиться 

использовать природный и дополнительный материал в различных сочетаниях;  



 Воспитывать аккуратность, бережливость, трудолюбие;  

 Развивать кругозор, художественный вкус;  

 Воспитывать трудолюбие; 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

Однако решению указанных задач препятствуют особенности познавательных процессов, присущие учащимся с РАС: неустой-

чивость внимания, сниженная работоспособность, импульсивная, недостаточно целенаправленная деятельность, ослабленность словесной 

регуляции деятельности. Отмеченные затруднения носят стойкий характер и без специальной коррекционной работы долгое время не 

преодолеваются, а некоторые особенности в связи с нарастающей сложностью учебного материала еще более усугубляются. 

Коррекционная направленность выражается в формировании, развитии и коррекции умений: 

 формирование: точности, скорости, координации, целостного образа об окружающей, действительности, пространственных 

представлений;  

 в формировании умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых изделий). 

 развитие: восприятия форм, величины, цвета предметов, представлений, ориентации, творческого воображения, наблюдательности, 

конструктивных навыков, речи, мыслительной деятельности, положительных черт личности (коммуникабельности, товарищества, 

оценки результатов труда). 

 коррекция развитие осязания и мелкой моторики, ориентировка в пространстве. 

           Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных 

идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-

культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов).  

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  



       Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление младшими 

школьниками деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации – технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать 

технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта.     

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором 

необходимых материалов и инструментов;  

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

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  восприятия); 

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

плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 использование в работе  преимущественно конструкторской деятельности;  

знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во 

всем его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях;  

 соблюдать границы взаимодействия;  

 умение пользоваться речью для решения коммуникативных задач;  



 умение обращаться за помощью; 

 готовность и способность вести диалог с другими (с помощью педагога);  

 умение взаимодействовать с другими людьми, понимание и учет их мнений, знаний и интересов;  

 умение самостоятельно получать знания, информацию, используя современные технологии;  

 использование результатов собственной деятельности;  

 наличие осознанного отношения к собственным поступкам;  

 наличие представлений о своей стране, государстве, разных национальностях, населяющих нашу страну, мир в целом; 

 представлений о национальных праздниках и традициях;  

 представление о моделях поведения в разных социальных ситуациях;  

 представление о семье, правилах семейной жизни; осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 умение действовать по заданному алгоритму или образцу;  

 самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога осуществлять и контролировать собственную учебную 

деятельность;  

 умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;  

 умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку;  

 умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;  

 умение активно использовать знаково-символические средства для представления информации, для создания моделей объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 владение навыками смыслового чтения;  

 способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к применению различных методов познания для 

изучения различных сторон окружающей действительности;  

 способность понимать информацию, получаемую из разных источников; 

 способность представлять результаты исследования, включая составление текста и презентацию материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свое мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий (с помощью педагога). 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности; 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в 1 дополнительном классе отводится 1 ч в неделю – 33 часа. Содержание учебного предмета «Технология», 

1 дополнительный класс полностью соответствует авторской программе Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

Тематическое планирование 

 

Тематические 

модули 
Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ЭОР 

 

1. Технологии, 

профессии 

и производства 

6 ч 

Красота и разнообразие 

природных форм, их 

передача в изделиях из 

различных материалов.  

 

Наблюдения природы и 

фантазия мастера — 

условия создания изделия. 

Общее понятие об 

изучаемых материалах, их 

происхождении, 

разнообразии.  

 

Рациональное размещение 

на рабочем месте 

материалов и инструментов; 

Изучать правила безопасности при работе инструментами и 

приспособлениями. 

Изучать возможности использования изучаемых 

инструментов и приспособлений людьми разных профессий. 

Рационально размещать на рабочем месте материалы и 

инструменты под руководством учителя; поддерживать 

порядок во время работы. 

Изучать важность подготовки, организации, уборки рабочего 

места, поддержания порядка людьми разных профессий. 

Формировать общее понятие об изучаемых материалах, их 

происхождение, разнообразие и основные свойства, 

понимать отличие материалов от инструментов и 

приспособлений. 

Рассматривать возможности использования, применения 

изучаемых материалов при изготовлении изделий, предметов 

быта и др. людьми разных профессий. 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21855 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/


поддержание порядка во 

время работы.  

Рациональное и безопасное 

использование и хранение 

инструментов.  

Профессии сферы 

обслуживания.  

Традиции и праздники 

народов России, ремёсла, 

обычаи. 

Понимать об особенностях технологии изготовления 

изделий, выделять детали изделия, основу, определять 

способ изготовления под руководством учителя. 

Понимать основные этапы изготовления изделия при 

помощи учителя и на основе графической инструкции в 

учебнике (рисованному/слайдовому плану, инструкционной 

карте): анализ устройства изделия, разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия, отделка. 

Приводить примеры традиций и праздников народов России, 

ремёсел, обычаев и производств, связанных с изучаемыми 

материалами и производствами. 

 

2. Технологии 

ручной обработки 

материалов  

15 ч 

 

— технологии 

работы 

с бумагой 

и картоном 

Бережное, экономное и 

рациональное 

использование 

обрабатываемых 

материалов.  

 

Использование 

конструктивных 

особенностей материалов 

при изготовлении изделий. 

Основные технологические 

операции ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, 

сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей. 

Способы разметки деталей: 

по шаблону, по линейке (как 

направляющему 

инструменту без 

откладывания размеров) с 

опорой на рисунки, 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

бумагой и картоном, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, в процессе выполнения изделия 

контролировать и при необходимости восстанавливать 

порядок на рабочем месте; убирать рабочее место. 

Соблюдать технику безопасной работы инструментами и 

приспособлениями. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 

Знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, 

ножницы, шаблон и др.), использовать их в практической 

работе. 

Под руководством учителя наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); 

определять виды бумаги по цвету, толщине, прочности. 

Осваивать отдельные приёмы работы с бумагой (сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание, резание 

бумаги ножницами и др.), правила безопасной работы, 

правила разметки деталей (экономия материала, 

аккуратность). 

Читать простые графические схемы изготовления изделия и 

Видеоуроки 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw 

TdNk04A 

 

 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw


графическую инструкцию, 

простейшую схему.  

 

Чтение условных 

графических изображений 

(называние операций, 

способов и приёмов работы, 

последовательности 

изготовления изделий). 

Правила экономной и 

аккуратной разметки. 

Рациональная разметка и 

вырезание нескольких 

одинаковых деталей из 

бумаги.  

Способы соединения 

деталей в изделии: с 

помощью пластилина, клея, 

скручивание, сшивание и др. 

Приёмы и правила 

аккуратной работы с клеем.  

 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

 

Подбор соответствующих 

инструментов и способов 

обработки материалов в 

зависимости от их свойств и 

видов изделий.  

 

 

выполнять изделие по заданной схеме под руководством 

учителя. 

Под руководством учителя анализировать конструкцию 

изделия, обсуждать варианты изготовления изделия, 

выполнять основные технологические операции ручной 

обработки материалов: разметку деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборку изделия и отделку 

изделия или его деталей по заданному образцу. 

Учиться планировать свою деятельность с опорой на 

предложенный план в учебнике, рабочей тетради, под 

руководством учителя. 

Выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной 

стороне материала; экономия материала при разметке) 

сгибанием, по шаблону, по линейке (как направляющему 

инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему; 

выполнять выделение деталей способами обрывания, 

вырезания; выполнять сборку изделия с помощью клея и 

другими способами; выполнять отделку изделия или его 

деталей (окрашивание, аппликация и др.) с опорой на 

образец.  

Анализировать с помощью учителя декоративно-

художественные возможности разных способов обработки 

бумаги. 

В ходе беседы с учителем понимать смысл понятий 

«конструирование», «изделие», «деталь изделия», «образец». 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя 

простые по конструкции образцы; анализировать под 

руководством учителя простейшую конструкцию изделия: 

выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения. 

Изготавливать изделия с использованием осваиваемых 

технологий. Под руководством учителя собирать 

плоскостную модель, объяснять способ сборки изделия с 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21878 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

http://catalog.prosv/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://uchi.ru/catalog/rus/1-klass/
https://resh.edu.ru/subject/


 

Инструменты и 

приспособления (ножницы, 

линейка, игла, гладилка, 

стека, шаблон и др.), их 

правильное, рациональное и 

безопасное использование. 

Пластические массы, их 

виды (пластилин, пластика и 

др.).  

 

Приёмы изготовления 

изделий доступной по 

сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение 

части (стекой, отрыванием), 

придание формы.  

 

Наиболее распространённые 

виды бумаги.  

 

Их общие свойства 

Простейшие способы 

обработки бумаги 

различных видов: сгибание 

и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др.  

 

Резание бумаги ножницами. 

 

 

 

 

Правила безопасной работы, 

опорой на план, графическую схему.  

— технологии 

работы с 

пластичными 

материалами 

 

С помощью учителя организовывать рабочее место для 

работы с пластическими массами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия проверять и восстанавливать порядок 

на рабочем месте; убирать рабочее место под руководством 

учителя. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы со 

стекой. Знать названия и назначение основных инструментов 

и приспособлений для ручного труда, использовать их в 

практической работе. 

Наблюдать и называть свойства пластилина (или других 

используемых пластических масс): цвет, пластичность. 

Использовать стеки при работе с пластичными материалами, 

а также при отделке изделия или его деталей. 

Рассматривать и анализировать под руководством учителя 

образцы, варианты выполнения изделий, природные формы 

— прообразы изготавливаемых изделий.  

Изготавливать изделия с опорой на рисунки, схемы и 

подписи к ним. 

Выполнять лепку, используя различные способы лепки: 

конструктивный (лепка из отдельных частей), скульптурный 

(лепка из целого куска) и комбинированный. 

Использовать при лепке приёмы работы с пластичными 

материалами (сплющивание, скручивание, разрезание, 

прищипывание и др.). 

Отбирать пластилин (пластическую массу) по цвету, 

придавать деталям нужную форму. 

Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими 

приспособлениями. 

Использовать пластические массы для соединения деталей. 

Выполнять формообразование деталей скатыванием, 

сплющиванием, вытягиванием, раскатыванием и др. 

Изготавливать изделия по образцу, инструкции. 

Видеоуроки 

https://yadi.sk/i/EJCwKfw 

TdNk04A 

 

 

 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21869 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

https://resh.edu.ru/  

subject/lesson/ 

 

 

 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 
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передачи и хранения 

ножниц. 

 Картон. 

Изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или 

заданным условиям. 

Создавать простые фронтальные и объёмные композиции из 

пластичных материалов с использованием освоенных 

технологий и правил. 

Осваивать умение работать в группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в единую композицию. 

lesson/ 

 

 

— технологии 

работы 

с природным 

материалом; 

 

Виды природных 

материалов (плоские — 

листья и объёмные — орехи, 

шишки, семена, ветки).  

 

Приёмы работы с 

природными материалами: 

подбор материалов в 

соответствии с замыслом, 

составление композиции, 

соединение деталей 

(приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, 

соединение с помощью 

пластилина или другой 

пластической массы). 

 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

природным материалом, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте; убирать рабочее 

место. 

Применять правила безопасной и аккуратной работы 

ножницами, клеем. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их видам (листья, ветки, камни и др.). 

Осознавать необходимость бережного отношения к природе, 

окружающему материальному пространству. 

Отбирать природный материал в соответствии с 

выполняемым изделием. 

Называть известные деревья и кустарники, которым 

принадлежит собранный природный материал. 

Сравнивать и классифицировать собранные природные 

материалы по их форме с опорой на образец. Видеть 

соответствие форм природного материала и известных 

геометрических форм. 

Сравнивать с опорой на образец природные материалы по 

цвету, форме, прочности. 

Понимать особенности работы с природными материалами. 

Использовать для подготовки материалов к работе 

технологии сушки растений под руководством учителя. 

Изготавливать изделие с опорой на рисунки и подписи к 

Видеоуроки 

https://videouroki.net › 

tehnologiya   

Common › 1-class 

 

 

 

http://catalog.prosv. 

ru/item/21866 

 

 

https://uchi.ru/ 

catalog/rus/1-klass/ 

 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

 

 

 

 

Видеоуроки 
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https://distant.uchi/


ним. 

Выполнять практические работы с природными материалами 

(засушенные листья и др.); изготавливать простые 

композиции. 

Осваивать приёмы сборки изделий из природных материалов 

(точечное наклеивание листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с помощью клея и ватной 

прослойки). 

ручной обработки материалов в зависимости от их свойств. 

Применять на практике различные приёмы работы с 

природными материалами: склеивание, соединение и др. 

Выполнять изделия с использованием различных природных 

материалов. 

Использовать природный материал для отделки изделия. 

Применять правила и технологии использования природных 

форм в декоративно-прикладных изделиях. 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

— технологии 

работы с 

текстильными 

материалами 

 

Общее представление о 

тканях (текстиле), их 

строении и свойствах.  

 

Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, 

булавки и др.). 

 

 Отмеривание и заправка 

нитки в иголку, строчка 

прямого стежка.  

 

 

 

 

 

Использование 

дополнительных 

Под руководством учителя организовывать свою 

деятельность: подготавливать рабочее место для работы с 

текстильными материалами, правильно и рационально 

размещать инструменты и материалы, в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости 

восстанавливать порядок на рабочем месте. 

Убирать рабочее место под руководством учителя. 

Под руководством учителя применять правила безопасной и 

аккуратной работы ножницами, иглой и др. 

Знать названия и назначение основных инструментов и 

приспособлений для ручного труда (игла, ножницы, 

напёрсток, булавка, пяльцы), использовать в практической 

работе иглу, булавки, ножницы. 

Иметь представление о видах швейных приспособлений, 

видах игл, их назначение, различия в конструкциях, 

применять правила хранения игл и булавок. 

Знать виды ниток (швейные, мулине), их назначение. 

Исследовать под руководством учителя строение 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/ 

https://youtu.be/m
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отделочных материалов.  (переплетение нитей) и общие свойства нескольких видов 

тканей (сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей 

между собой и с бумагой. 

Определять с помощью учителя лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Выбирать виды ниток в зависимости от выполняемых работ 

и назначения. 

Соблюдать правила безопасной работы иглой и булавками. 

Знать понятия «игла — швейный инструмент», «швейные 

приспособления», «строчка», «стежок», понимать 

назначение иглы. 

Использовать приём осыпания края ткани, выполнять 

варианты строчки прямого стежка (перевивы «змейка», 

«волна», «цепочка»). ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств. 

Использовать различные виды строчек, стежков в 

декоративных работах для (отделки) оформления изделий. 

Выполнять разметку линии строчки мережкой. 

Выполнять выделение деталей изделия ножницами. 

Расходовать экономно ткань и нитки при выполнении 

изделия. 

Изготавливать изделия на основе вышивки строчкой прямого 

стежка. 

 

http://mononline.ru/ 

 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

3. 

Конструирование 

и моделирование 

10 ч 

 

— 

конструирование 

Объёмные конструкции из 

разных материалов 

(пластические массы, 

бумага, текстиль и др.) и 

способы их создания. Общее 

представление о детали и 

части изделия, их взаимное 

расположение в общей 

конструкции. Способы 

соединения деталей в 

изделиях из разных 

Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и 

части изделия, их взаимном расположении в общей 

конструкции;  

 

анализировать под руководством учителя конструкции 

образцов изделий, выделять основные и дополнительные 

детали конструкции, называть их форму и способ 

соединения с помощью учителя;  

 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, 

фотографии, схеме. 

https://resh.edu. ru/subject/ 

lesson/ 

 

 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

https://distant.uchi.   

ru/lessons-1-4 
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и моделирование 

из бумаги, 

картона, 

пластичных 

материалов, 

природных и 

текстильных 

материалов 

материалов. Образец, анализ 

конструкции образцов 

изделий, изготовление 

изделий по образцу, 

рисунку. Взаимосвязь 

выполняемого действия и 

результата. Элементарное 

прогнозирование порядка 

действий в зависимости от 

желаемого/ необходимого 

результата; выбор способа 

работы в зависимости от 

требуемого 

результата/замысла. 

Изготавливать объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на 

плоскости), рисунку. 

 

Использовать в работе осваиваемые способы соединения 

деталей в изделиях из разных материалов. 

 

Определять с помощью учителя порядок действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результата; 

выбирать способ работы с опорой на учебник или рабочую 

тетрадь в зависимости от требуемого результата/замысла.  

 

http://fcior.edu.ru/ 

 

http://mononline.ru/ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

4. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии* 

 2 ч 

Демонстрация учителем 

готовых материалов на 

информационных 

носителях.  

Информация. Виды 

информации. 

Анализировать с помощью учителя готовые материалы, 

представленные учителем на информационных носителях. 

Выполнять простейшие преобразования информации 

(перевод текстовой информации в рисуночную). 

Видеоуроки 

https://youtu.be/m 

QMq0X0W5DQ 

 

https://uchi.ru/teachers/   

lk/main 

 

 

Основное содержание учебного предмета  

Модуль «Технологии, профессии и производства» (6 ч) 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения природы и фантазия 

мастера — условия создания изделия. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. 

Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

Модуль «Технологии ручной обработки материалов» (15 ч) 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особенностей 

материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование 

http://fcior.edu.ru/
http://mononline.ru/
https://uchi.ru/teachers/
https://youtu.be/m
https://uchi.ru/teachers/


деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей.  

Способы разметки деталей: по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на 

рисунки, графическую инструкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и 

приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и 

вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, 

сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. 

Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное 

использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: 

разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и 

складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными 

материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с 

помощью прокладки, соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). 

Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

Модуль «Конструирование и моделирование» (10 ч) 

Объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее 

представление о детали и части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из 

разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Взаимосвязь выполняемого 

действия и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор 

способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

Модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (2 ч) 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
 

 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с РАС, различия индивидуального компенсаторного потенциала (как общего, так 

и касающегося речевых умений) не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения предмета «Технология». Вместе с 

тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель пытается достичь. В 1 дополнительном классе желательно достижение 



обучающемуся следующих результатов: 

Метапредметные результаты 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося с РАС формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), использовать изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях на доступном уровне; 

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков с опорой на план; 

 сравнивать с опорой на план группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

 использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

 осуществлять под руководством учителя поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать её по предложенному плану; 

 анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения задач в умственной и 

материализованной форме;  

 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том числе 

Интернет с контролируемым выходом); 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать на 

доступном уровне; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 создавать по плану тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно-прикладного искусства народов 

России; 

 строить по плану простые суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 объяснять с опорой на план, схему последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

 организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью с опорой на план; 

 устанавливать простые причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, прогнозировать под 

руководством учителя действия для получения необходимых результатов; 



 выполнять действия контроля и оценки; 

 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: принимать участие в обсуждении задачи, распределять роли, 

выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; оказывать при 

необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий; предъявлять 

аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

Предметные результаты  

К концу обучения в первом дополнительном классе обучающийся с РАС научится: 

 организовывать свой труд под руководством учителя: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, поддерживать порядок 

на нём в процессе труда; 

 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; 

 действовать под руководством учителя по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки (разметка на 

изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, 

шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

 определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и 

способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять под руководством учителя доступные 

технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 выполнять под руководством учителя разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз; выделение деталей способами обрывания, 

вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», «инструмент», «приспособление», 

«конструирование», «аппликация»; 

 выполнять задания с опорой на готовый план; 

 обслуживать себя во время работы под руководством учителя: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и 

правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать простейшую конструкцию 

изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения; 

способы изготовления; 



 распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства 

(цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и 

работать ими; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 знать и выполнять последовательность изготовления несложных изделий с опорой на план, схему: разметка, резание, сборка, отделка; 

 выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: выполнять разметку деталей по шаблону, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров); резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка с опорой на образец; 

 использовать под руководством учителя для сушки плоских изделий пресс; 

 с помощью учителя выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, образец, шаблон; 

 иметь представление о разборных и неразборных конструкциях несложных изделий; 

 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку; 

 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учителя; 

 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради  и т. п.). 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

Учебники 

Технология 1 класс. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова.- М.: Просвещение, 2014. 

Электронное приложение к учебнику «Технология» 

Методические пособия 

Уроки технологии. 1 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /Роговцева 

Н.И.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2011. 

 Методические пособия для учителя 

 

     Библиотечный фонд 

комплектуется на 

основе федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Комплекты тематических таблиц 

Приёмы разметки деталей на ткани 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Обработка бумаги и картона 

Технология. Организация рабочего места  (для работы с разными материалами). 

Выращивание рассады 

Правила и приёмы разметки 

Как сгибать и складывать бумагу и картон 

Размножение растений 

При работе с тканью 

Как наклеивают бумагу 

 

  

 

 

 

 

     

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не менее 

72 см 



Фотокамера цифровая. 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, различные виды конструкторов.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Стеллажи для книг. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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