
Аннотации 
К рабочим программам по учебным предметам АОП НОО для 

обучающихся с РАС (вариант 8-2) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК»  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

составлена на основе требований к результатам освоения АОП НОО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся на начальном уровне 

образования. 

Специальное внимание при освоении данного учебного предмета 

уделяется развитию речи, совершенствованию способности обучающихся с 

РАС к самостоятельному осмысленному высказыванию: устному и 

письменному. В процессе изучения каждого раздела русского языка 

обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим 

путём. 

Программа разработана с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС, в результате ее освоения у обучающихся формируются 

навыки самоорганизации, планирования собственных действий, в том числе 

и речевых, возможности концентрации и переключения внимания, 

совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные 

представления, развивается учебная и познавательная мотивация. 

Овладение русским языком стимулирует речевое, эмоциональное, 

когнитивное развитие обучающихся с РАС, содействует их социализации. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

обучающихся с РАС на уровне НОО (вариант 8.2) составлена на основе 

требований к результатам освоения АОП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из 

ведущих для всех обучающихся, в том числе и для обучающихся с РАС, так 



как умение понимать и анализировать письменную речь является 

необходимой базой не только для изучения в дальнейшем всех учебных 

дисциплин, но и для успешной социализации личности в современном 

социуме. Кроме того, освоение предмета «Литературное чтение» 

стимулирует речевое и эмоциональное развитие обучающихся, что 

способствует развитию навыков социальной коммуникации у обучающихся с 

РАС, несформированность которых является одной из самых проблемных 

сторон психического развития у данной категории обучающихся. 

Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту 8.2 

начинается после изучения интегрированного курса «Обучение грамоте», 

после чего предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются 

раздельно. При этом обязательные предметные области учебного плана, 

учебные предметы и их разделы соответствуют ФГОС НОО. 

При разработке рабочей программы учтены особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС: тенденция к механическому, 

неосмысленному воспроизведению отдельных слов, предложений, текстов; 

невозможность понимать чувства, эмоции других людей; неумение понимать 

скрытый смысл текстов, отсутствие понимания шуток и обмана. Поэтому и в 

целях, и в характеристике осваиваемого предмета необходимо подчеркнуть 

важность формирования осмысленных навыков чтения и письма, 

осмысленного отношения к учебникам и дидактическим материалам, к 

процессу обучения в целом. Это задает особую логику и последовательность 

процесса обучения литературному чтению обучающихся с РАС и требует 

применения специальных обучающих методов и пособий. 

При изучении обучающимися с РАС предмета «Литературное чтение» 

требуется проведение специальной работы по развитию понимания 

фразеологических выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, 

поговорки, иронические тексты, шутки должны прорабатываться 

дополнительно, долгое время понимание обучающимися с РАС этого вида 

литературы не должно оцениваться. При оценивании учебной деятельности 

необходимо учитывать особенности формирования речи у обучающегося с 

РАС и предъявлять требования, соответствующие его актуальному уровню 

развития: ответы на вопросы и позиция обучающегося могут быть изложены 

кратко, требования к объему не должны предъявляться. На уроках 

необходимо уделять внимание формированию представлений о себе и 

окружающих, о чувствах других людей, понимании скрытых мотивов 

поступков литературных персонажей. 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

Федеральная рабочая программа начального общего образования по 

учебному предмету «Иностранный (английский) язык» (предметная область 

«Иностранный язык») (далее соответственно – программа по иностранному 

(английскому) языку, иностранный (английский) язык) для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант программы 8.2),  включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по иностранному (английскому) языку, тематическое 

планирование.  

 Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

а также ориентирована  на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее – РАС) средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного 

языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учителем 

вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. Обучение иностранному (английскому) языку 

обучающихся с РАС носит также коррекционно-развивающую 

направленность.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся с РАС, формируются 

основы функциональной грамотности. Для обучающихся с РАС изучение 

предмета способствует также  компенсации дефицитов, связанных с 

особенностями коммуникативной сферы при данном типе отклоняющегося 

развития. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие.  

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) языку  на 

уровне начального общего образования включают:  



- формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учётом возрастных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающегося с РАС;  

- расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения; освоение элементарных знаний о языковых явлениях изучаемого 

иностранного языка,  о разных способах выражения мысли на родном и 

иностранном языках; 

 - использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение);  

- формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться  при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку  на 

уровне начального общего образования обучающихся с РАС включают:  

- осознание обучающимися с РАС  роли языков как средства межличностного 

и межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

- становление коммуникативной культуры обучающихся с РАС и их общего 

речевого развития ;  

- развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения  

при получении и передаче информации в условиях дефицита языковых 

средств;  

- формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) ошибки, 

корректировка деятельности; становление  способности к оценке  своих 

достижений в изучении иностранного языка, мотивация совершенствовать 

свои коммуникативные умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 

осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей.  

Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает понимание 

необходимости овладения иностранным языком как средством общения в 

условиях взаимодействия разных стран и народов; формирование 

предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, позволяющей 



приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; воспитание эмоционального и 

познавательного интереса к художественной культуре других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

   Коррекционно-развивающая направленность изучения иностранного 

(английского) языка развивает у обучающихся с РАС умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, что  является теми 

характеристиками личности обучающегося с РАС, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, 

способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира, компенсации имеющихся дефицитов, связанных с 

особыми образовательными потребностями. 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при 

освоении программного материала по учебному предмету «иностранный 

язык». Эти трудности связаны с особенностями развития импрессивной и 

экспрессивной форм речи, а также неравномерностью развития у 

обучающихся данной группы психических функций и учебных навыков. В 

области речевой деятельности наибольшие затруднения у обучающихся с 

РАС возникают при функциональном и смысловом анализе текстов и 

предложений. Им бывает довольно трудно определить главную, 

второстепенную и избыточную информацию. Кроме того, длительно 

сохраняются специфические речевые трудности, такие как участие в диалоге, 

полилоге; самостоятельное составление предложений на заданную тему или 

правило; применение изученной лексики и  грамматики в спонтанной речи. 

Сильной стороной обучающихся с РАС при изучении иностранного языка 

является хорошая память, которая позволяет им запоминать лексический и 

грамматический материал,  подробно пересказывать учебные тексты, 

особенно, если их содержание находится в зоне стойких интересов 

обучающихся с РАС. 

С учетом специфических особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС,  для достижения образовательных результатов в 

изучении иностранного (английского)  языка, учителю необходимо:  

- адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний (например, видеоролики и 

презентации при представлении нового материала, выполнение части 

заданий с использованием ИКТ, тестовые формы контроля достижения 

образовательных результатов); 

- активно использовать методы  визуальной поддержки устной и 

письменной речи, использовать наглядные средства обучения и 

дополнительную визуализацию (карточки с образцом выполнения задания, 

карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, дополнительные 



иллюстрации, видеоролики, схемы, таблицы для изучения некоторых 

лексических и грамматических тем и т.п.); 

- при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 

исключить длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый 

размер предложения при вербальной коммуникации педагога с обучающимся 

– 4-5 слов);  

- при изучении грамматических конструкций использовать визуальную 

поддержку (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, 

конструкторы фраз на карточках и т.п.); 

- при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 

использоваться различные способы адаптации учебных материалов и 

заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при 

сохранении уровня сложности, пропорциональное увеличение времени для 

выполнения письменного задания, возможность выполнения заданий с 

использованием средств ИКТ и т.д. 

При предъявлении заданий целесообразно опираться на область стойких 

интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут быть как 

распространенные в среде обучающихся с РАС темы, связанные с 

динозаврами, метро, транспортом, космосом, солнечной системой, 

животными или птицами, любимыми мультфильмами или телепрограммами. 

Обучение с опорой на особо значимые для обучающегося с РАС объекты и 

персонажи проходит гораздо эффективнее.  

Особое значение на каждом году обучения по предмету «Иностранный 

язык» следует придавать формированию жизненных компетенций 

обучающегося с РАС.  

Учитывая неравномерность освоения учащимся с РАС  различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

«Иностранный язык», необходимо стремиться в создании для  учащегося  с 

РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной деятельности по  

предмету.  

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка – 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю),  в 3 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 
 

Федеральная рабочая программа по предмету «Математика» для 

обучающихся с РАС на уровне начального общего образования составлена 

на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, а также 

Федеральной программе воспитания.   

Программа по учебному предмету «Математика» (предметная 

область «Математика и информатика») включает пояснительную записку, 

содержание учебного предмета «Математика» для 1, 1 дополнительного, 2, 

3, 4 классов начальной школы, распределённое по годам обучения, 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на 

уровне начального общего образования и тематическое планирование 

изучения курса.  

Федеральная адаптированная рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» разработана с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

предмета, характеристику психологических предпосылок к его изучению 

младшими школьниками с РАС; место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы.  

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальных учебных действий (УУД) — познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать 

средствами учебного предмета «Математика» с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей младших школьников с РАС. В первом, 

первом дополнительном и втором классах предлагается пропедевтический 

уровень формирования УУД. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных (определённые волевые усилия, саморегуляция, 

самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при 

налаживании отношений) и коммуникативных (способность вербальными 

средствами устанавливать взаимоотношения) универсальных учебных 

действий, их перечень дан в специальном разделе — «Совместная 

деятельность». Планируемые результаты включают личностные, 



метапредметные результаты за период обучения, включая результаты 

достижения жизненной компетенции, а также предметные достижения 

младшего школьника РАС за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное 

содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса, 

а также раскрываются методы и формы организации обучения и 

характеристика видов деятельности, которые целесообразно использовать 

при изучении той или иной программной темы (раздела) Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных действий на математическом 

материале, первоначальное овладение математическим языком станут 

фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. Изучение математики в начальной школе 

направлено на достижение следующих образовательных, развивающих 

целей, а также целей воспитания: 

1. Освоение начальных математических знаний — понимание 

значения величин и способов их измерения; использование арифметических 

способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий.  

2. Формирование функциональной математической грамотности 

младшего школьника, которая характеризуется наличием у него опыта 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

построенных на понимании и применении математических отношений 

(«часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события).  

3. Обеспечение математического развития младшего школьника — 

формирование способности к интеллектуальной деятельности, 

пространственного воображения, математической речи; умение строить 

рассуждения, выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и 

неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

4. Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к 

изучению математики и умственному труду; важнейших качеств 

интеллектуальной деятельности: теоретического и пространственного 

мышления, воображения, математической речи, ориентировки в 

математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни.  

В основе конструирования содержания и отбора планируемых 

результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 

становлением личности младшего школьника:  



 понимание математических отношений выступает средством 

познания закономерностей существования окружающего мира, 

фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе 

(хронология событий, протяжённость по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений 

природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы); 

 владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет ученику совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить 

логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 

предметов и явлений окружающей жизни — возможности их измерить, 

определить величину, форму, выявить зависимости и закономерности их 

расположения во времени и в пространстве. Осознанию младшим 

школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной 

задачи, а также работу с разными средствами информации, в том числе и 

графическими (таблица, диаграмма, схема).  

В начальной школе математические знания и умения применяются 

школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 

пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, 

использование графических форм представления информации). 

Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, выбирать 

рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, 

называние, изображение геометрических фигур, нахождение 

геометрических величин (длина, периметр, площадь) становятся 

показателями сформированной функциональной грамотности младшего 

школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в основном 

звене школы. 

Для обучающихся с РАС изучение предмета «Математика» также 

имеет коррекционно-развивающую направленность за счет компенсации 

дефицитов, связанных с особыми образовательными потребностями данной 

категории обучающихся.  

Так, для обучающихся с РАС понимание математических явлений и 

математической сущности предметов дает возможность расширить их 

представления об окружающем мире, получить навыки и знания, 

необходимые им в обыденной жизни. Обучение математике влияет на 

развитие абстрактного мышления, логического и критического мышления, 

что является одной из основных задач коррекционно-развивающего 

обучения. 



У большинства обучающихся с РАС могут отмечаться выраженные 

трудности в освоении программного материала по предмету «Математика». 

Эти трудности связаны с недостаточной сформированностью лексико-

грамматического строя речи, неравномерностью развития у обучающихся 

данной группы психических функций и учебных навыков, трудностями как 

переноса полученных навыков из одной области в другую, так и 

самостоятельного использования их в собственной учебной деятельности. 

Вследствие особенностей речевого развития младших школьников с 

РАС, учащимся сложно пересказывать изученный материал своими словами 

или составлять собственные тексты на заданную тему. 

Одной из наиболее сложных для учащихся с РАС тем является 

решение текстовых задач. У обучающихся с РАС нередко выявляется 

недостаточная сформированность функционального и смыслового чтения и, 

вследствие этого, недостаточное понимание текста задачи. При решении 

текстовых задач учащимся сложно представить события, на которых 

основывается условия текстовой задачи из-за дефицитарности воображения 

и специфичности жизненного опыта. Этими же причинами определяются 

выраженные трудности при самостоятельном составлении текстовых задач. 

Школьники с РАС затрудняются выделить в условии значимую для 

решения задачи информацию, затрудняются при необходимости решения 

текстовых задач, содержащих косвенные формулировки или фразы, 

имеющие переносный смысл. 

Несмотря на то, что большинство учащихся осваивает счетные 

операции на достаточном уровне, им сложно понять суть того или иного 

математического действия и оперировать математическими понятиями при 

выполнении вычислений.  

Школьники с РАС затрудняются с выбором из уже освоенных 

алгоритмов при решении математической задачи, а также при необходимости 

гибкого использования уже освоенного алгоритма или его изменении. 

Обучающимся с РАС сложно выполнять прикидку результатов вычислений. 

У младших школьников с РАС нередко выявляется недостаточная 

сформированность мелкой моторики, которая может проявляться в 

склонности к макрографии, трудностях аккуратного выполнения чертежей и 

схем, ошибках в записи вычислений в столбик, дробей или степеней числа.  

При формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

РАС, особенно регулятивных и коммуникативных, необходимо учитывать не 

только специфические трудности аутичных школьников в выстраивании 

социального взаимодействия в школьном коллективе, но и индивидуальные 

психологические особенности, сильные и слабые стороны конкретного 

ученика. 

При обучении младших школьников с РАС необходимо:  

 адаптировать методы представления нового материала, способы 

текущего контроля и репрезентации полученных знаний (например, 

выполнение части заданий с использованием ИКТ); 



 задействовать возможности визуальной поддержки устной и 

письменной речи, использовать наглядные средства обучения и 

дополнительную визуализацию (карточки с образцом выполнения 

задания, карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, 

дополнительные иллюстрации, схемы, таблицы для изучения 

некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 

 при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу 

следует исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и 

сарказм, длинные грамматические конструкции (обычно приемлемый 

размер предложения при вербальной коммуникации педагога с 

обучающимся – 5-6 слов);  

 при изучении сложных грамматических конструкций важно 

использовать визуальную поддержку (цветовое отображение частей 

речи, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз на карточках и 

т.п.). 

 при недостаточной сформированности графомоторных навыков могут 

использоваться различные способы адаптации учебных материалов и 

заданий, в том числе сокращение объема письменных заданий при 

сохранении уровня сложности, возможность выполнения заданий с 

использованием средств ИКТ и т.д.; 

 при предъявлении заданий целесообразно опираться на область 

стойких интересов обучающегося с РАС. Такими интересами могут 

быть как распространенные в среде обучающихся с РАС темы, 

связанные с метро, транспортом, космосом, солнечной системой, 

животными, любимыми мультфильмами или телепрограммами.  

В Учебном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего 672 часа. Из них: в 1 

классе — 132 часа, в первом дополнительном классе – 132 часа, во 2 классе 

— 136 часов, 3 классе — 136 часов, 4 классе — 136 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся 

с РАС на уровне НОО (вариант 8.2) составлена на основе требований к 

результатам освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся с РАС материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения учебных предметов области «Обществознание и 

естествознание» - формирование целостной картины мира и осознание места 

в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления обучающимся личного опыта, опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представляет 

обучающимся с РАС широкую панораму природных и общественных 

явлений как компонентов единого мира. На следующем этапе образования 

этот материал будет изучаться дифференцированно на различных уроках: 

физики, химии, биологии, географии, литературы. В рамках же данной 

предметной области благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном 

соответствии с возрастными особенностями обучающегося младшего 

школьного возраста, решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 

многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. 

Данный курс создает прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

В процессе обучения данному предмету у обучающихся с РАС 

происходит осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; формируется уважительное отношение к семье, 

населённому пункту, региону, в котором они проживают, к России, её 

природе и культуре, истории и современной жизни; усваиваются модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формируются психологическая 

культура и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; развивается наглядно-образное, вербально-

логическое мышление. 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

                   

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской̆ этики» (предметная область «Основы 

религиозных культур и светской̆ этики») (далее соответственно – программа 

по ОРКСЭ, ОРКСЭ) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант программы 8.2.) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

основам религиозных культур и светской̆ этики.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

ОРКСЭ, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам с учетом особых образовательных 

потребностей учащихся с расстройствами аутистического спектра (далее - 

РАС). Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в 4 классе на уровне начального 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные результаты, а также предметные достижения 

обучающегося с РАС за весь период обучения на уровне начального общего 

образования.  

Программа по ОРКСЭ на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной̆ 

образовательной̆ программы начального общего образования обучающихся с 

РАС в соответствие с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ФГОС НОО ОВЗ), а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной̆ рабочей̆ программе воспитания.  

Программа по ОРКСЭ состоит из учебных модулей по выбору: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской̆ этики». Выбор 

модуля осуществляется по заявлению родителей̆ (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают 

результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 

планируемых результатов учитываются цели обучения, требования, которые 

представлены в ФГОС НОО ОВЗ, и специфика содержания каждого учебного 

модуля. Общие результаты содержат перечень личностных и 

метапредметных достижений, которые приобретает каждый обучающийся с 

РАС независимо от изучаемого модуля. Поскольку предмет изучается один 

год (4 класс), все результаты обучения представляются за этот период. 

Перечень метапредметных достижений включает те универсальные учебные 

действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), которые 



возможно формировать средствами предмета ОРКСЭ с учётом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра. 

Освоение ряда универсальных учебных действий обучающимися с РАС в 

целом соответствуют ФГОС НОО и сопоставимо с достижением результатов 

по их освоению школьниками с типичным развитием. Тем не менее 

необходимо учитывать, что ряд результатов являются труднодостижимыми 

для обучающихся с РАС в силу особенностей их психического развития и 

несовпадения психологического и физического возраста. К таким 

результатам прежде всего относятся коммуникативные и регулятивные 

результаты. 

У обучающихся с РАС наблюдаются стойкие трудности в 

инициировании, поддержании и окончании общения в диалоге, в 

формировании умения слушать собеседника,  признавать мнение 

собеседника и аргументировать свою точку зрения. Достаточно сложно у 

обучающихся с РАС формируются универсальные учебные действия и 

связанные с ними метапредметные результаты, касающиеся работы в парах и 

в команде, формирование самооценки и умение адекватно воспринимать 

оценку учителя и одноклассников. 

  При работе с предметным содержанием ОРКСЭ необходимо 

учитывать выраженные особенности импрессивной и экспрессивной форм 

речи и неравномерность развития психических функций и навыков ребенка.  

Большинство школьников с РАС даже к концу обучения на уровне 

начального общего образования, с учетом пролонгации, могут испытывать 

значительные трудности при пересказе текста своими словами, т.к. не могут 

отделить главное от второстепенного, а иногда и прибегают к дословному 

цитированию. Для достижения планируемых результатов необходимо: 

– адаптировать как методы представления нового материала, 

опираясь, в основном, на средства визуализации (видеофильмы, презентации, 

иллюстрации, рисунки, смысловые схемы), так и способы текущего контроля 

и репрезентации полученных знаний (создание презентаций, небольших 

видеороликов, выполнение тестовых заданий); 

– учитывать, что некоторые темы могут быть усвоены только на 

«формальном» уровне, что приведет к специфическим трудностям при 

изучении последующих тем.    

– придерживаться особенно четкой и упорядоченной визуальной 

пространственно-временной структуры содержания учебных текстов и 

материалов ОРКСЭ, что поможет младшему школьнику с РАС в более 

осмысленном понимании предметного содержания; 

– опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РА 

В тематическом планировании отражено программное содержание по 

всем разделам (темам) курса; раскрывается характеристика основных видов 

деятельности обучающихся с РАС при изучении той или иной темы. 

 Целью программы по ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося с  РАС мотивации к осознанному нравственному поведению, 
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основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Предлагаемая рабочая программа представляет собой рекомендацию 

для педагогов, школ (ФЗ «Об образовании в РФ» ч. 7.2. ст. 12),  отражает 

вариант конкретизации требований ФГОС НОО ОВЗ по ОРКСЭ и 

обеспечивает содержательную составляющую ФГОС НОО ОВЗ. 

Последовательность изучения тематики по модулям ОРКСЭ может 

варьироваться в соответствии с используемыми в школах УМК, учебниками 

по модулям ОРКСЭ.  

Основными задачами при изучении предмета ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с РАС с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 

религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

— развитие представлений обучающихся с РАС о значении 

нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— развитие способностей обучающихся с РАС к общению в 

полиэтничной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Основной методологический принцип реализации ОРКСЭ — 

культурологический подход, способствующий формированию у младших 

школьников с РАС первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), о 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

правах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской 

Федерации.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ должен 

носить коррекционно-развивающий характер, что  предполагает 

использование специальных методов и подходов в организации 

коммуникативной деятельности обучающихся с РАС с учетом их особых 

образовательных потребностей. Деятельностный подход, основывающийся 

на принципе диалогичности, осуществляется также в коррекционно-

развивающем подходе. Процессы активного взаимодействия обучающихся, 

сотрудничества, обмена информацией, необходимо выстраивать с учетом 

особенностей коммуникативной сферы младших школьников с РАС, 

используя методы структурирования при формировании высказывания, 

визуализацию, методы социальных историй. 

В процессе обучения необходимо учитывать, что младшие школьники 

с РАС с большими трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных модулей 



по основам религиозных культур не предусматривается подготовка 

обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиозной практике в 

религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с 

указание количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного модуля, характеристику основных видов деятельности 

учащихся, в том числе с учётом рабочей программы воспитания, 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об 

образовании. 

Место ОРКСЭ в учебном плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, один час 

в неделю (34 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 
 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, 

универсальным способом коммуникации. Особенно важна музыка для 

становления личности младшего школьника — как способ, форма и опыт 

самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования 

необходимо заложить основы будущей музыкальной культуры личности, 

сформировать представления о многообразии проявлений музыкального 

искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в 

содержании образования должны быть представлены различные пласты 

музыкального искусства: фольклор, классическая, современная музыка, в 

том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры 

(джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 

освоения музыкального искусства является практическое музицирование — 

пение, игра на доступных музыкальных  

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе 

активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 

элементов музыкального языка, понимание основных жанровых 

особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым 

количеством явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных 

произведений, фамилий композиторов и исполнителей, специальной 

терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не 

является главным. Значительно более важным является формирование 

эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей и 

чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с 

лирическим героем произведения (В. В. Медушевский) является уникальным 

психологическим механизмом для формирования мировоззрения ребёнка 

опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен 

сочетать в себе такие качества, как доступность, высокий художественный 

уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания 

является развитие эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт 

чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 

формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка 

личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших 

школьников принадлежит игровым формам деятельности, которые 



рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных 

игр и театрализованных представлений к звуковым импровизациям, 

направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 

музыкального языка, композиционных принципов. 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической 

помощи учителю музыки в создании рабочей программы по учебному 

предмету «Музыка». Она позволит учителю: 

1) реализовать в процессе преподавания музыки современные 

подходы к формированию личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования; 

2) определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета «Музыка» по годам обучения в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса, 

используя рекомендованное в рабочей программе примерное распределение 

учебного времени на изучение определённого раздела/темы, а также 

предложенные основные виды учебной деятельности для освоения учебного 

материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании 

Федеральная рабочая программа по предмету «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования для обучающихся с 

РАС (вариант 8.2) составлена на составлена на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

а также ориентирована  на целевые приоритеты духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в 

федеральной рабочей программе воспитания. Программа разработана с 

учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития 

обучающихся с РАС  и условий, необходимых для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 

области «Искусство» (Изобразительное искусство). 

Содержание программы распределено по модулям с учётом 

проверяемых требований к результатам освоения учебного предмета, 

выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии 

художественно-образного мышления и эстетического отношения к явлениям 

действительности путём освоения начальных основ художественных знаний, 

умений, навыков и развития творческого потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры 

учащихся, формирование активной эстетической позиции по отношению к 

действительности и произведениям искусства, понимание роли и значения 

художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные виды визуально-

пространственных искусств (собственно изобразительных): начальные 

основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-прикладные и 

народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое внимание уделено 

развитию эстетического восприятия природы, восприятию произведений 

искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы 



большое значение также имеет восприятие произведений детского 

творчества, умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций 

выраженного в них содержания, художественных средств выразительности, 

соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая рефлексия 

детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного 

отношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека.  

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с 

задачами практической творческой работы (при сохранении учебного 

времени на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения 

окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов 

художественной деятельности и технически доступным разнообразием 

художественных материалов. Практическая художественно-творческая 

деятельность занимает приоритетное пространство учебного времени. 

При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности 

развития детей с РАС  7—10 лет, при этом содержание занятий может быть 

адаптировано с учётом индивидуальных качеств обучающихся. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Для обучающихся с РАС образование в области изобразительного 

искусства также направленно влияет на развитие личности обучающихся, их 

жизненных компетенций, эмоциональной сферы, так как знания и умения, 

получаемые при изучении предмета «Изобразительное искусство», 

позволяют использовать их в повседневной жизни и таким образом 

расширять индивидуальный практический опыт обучающегося.  

Особенности преподавания предмета «Изобразительное искусство» 

обучающимся с РАС 

При изучении предмета «Изобразительное искусство» необходимо 

учитывать неравномерность развития и индивидуальные особенности 

обучающихся с РАС, требующих адаптации и модификации учебного 

материала, подбора наиболее эффективных форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности.  

В силу своих специфических особенностей обучающиеся с РАС могут 

иметь дефициты в области эмоционально-образного мышления, однако 

многие из них могут проявлять признаки одаренности  в какой-либо из 

областей искусства. Часто обучающиеся с РАС имеют выраженные 



художественные способности, однако при этом им сложно выстраивать 

взаимодействие с одноклассниками в таких формах как групповая 

совместная работа. Необходимо помогать им в этом, создавая условия для 

формирования и развития навыков группового взаимодействия, повышения 

их социального статуса в глазах сверстников. 

        Сильными сторонами обучающихся с РАС является хорошая память и 

склонность к усвоению хорошо структурированной информации, включая 

запоминание больших объемов упорядоченного фактического материала, они 

могут хорошо знать биографии художников, помнить информацию о 

картинах.        Обучающиеся с РАС могут иметь моторную неловкость, 

макрографию, в этом случае лучше предоставить возможность для 

демонстрации теоретических знаний, выбирать определенную технику 

рисования, не требующую мелких моторных движений кисти руки, 

предлагать выполнение работ на рабочих плоскостях больших форматов. 

       Для достижения обучающимися с РАС планируемых результатов по 

предмету «Изобразительное искусство» необходимо: 

- максимально использовать визуальную поддержку (презентации, 

видеоролики, научно-популярные фильмы) при обучении и оценке 

достижений обучающегося с РАС в данной области; 

- использовать в качестве отчетных работ участие обучающегося в 

различных выставках; 

- при моторных нарушениях у обучающегося с РАС предоставить 

возможность выполнения заданий по теоретическим вопросам программного 

материала, в том числе, с использованием средств ИКТ; 

- опираться на реальные чувства и опыт обучающегося с РАС; 

При непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу необходимо 

минимизировать в своей речи излишнюю эмоциональность, иронию и 

сарказм, сложные грамматические конструкции; 

- учитывая неравномерность освоения обучающимся с РАС различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его 

сильные и слабые стороны в овладении предметным содержанием курса 

«Изобразительное искусство», необходимо стремиться в создании для 

обучающегося с РАС ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету.  

- при выборе темы художественного изображения рекомендуется учитывать 

область специальных интересов ребенка с РАС; 

При планировании обучения изобразительному искусству детей с РАС 

необходимо учитывать особенности эмоционально-волевой сферы и 

неравномерность развития ребенка. Для обучающегося с РАС усвоение 

понятия художественной метафоры может оказаться труднодостижимой 

задачей. Эмоциональное переживание и осмысление сюжета, композиции и 

замысла художника могут иметь специфические для РАС черты и 

основываться на особом, характерном для РАС восприятии мира (желании 

строго структурировать и каталогизировать окружающее пространство, 

желании исключить метафоры и видеть точность и определенность в 



толковании сюжета). Некоторые темы могут быть усвоены значительно 

позже и иначе, чем сверстниками без РАС.  

При этом художественно-творческая деятельность людей с РАС обогащает 

язык изобразительного искусства и открывает новые возможности 

восприятия произведений искусства и творчества в целом. Многие 

школьники с РАС рисуют, лепят и т.д. в своей особенной манере. 

Преподавателю необходимо оказывать поддержку, устраивать персональные 

выставки учащихся с РАС для не только для знакомства школьников, 

педагогов и родителей с оригинальным миром художественного восприятия 

учащихся с 370 

РАС, но и для повышения их социального статуса в глазах окружающих. 

Особенности структурирования материала. 

Федеральная рабочая программа  обучающихся с РАС по предмету 

«Изобразительное искусство» предоставляет автору рабочей программы 

свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям 

(триместрам). Программа построена по модульному принципу. Программа 

содержит перечень художественных жанров, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 

организации. По усмотрению учителя теоретический и практический 

материал разделов, связанных с народным художественным творчеством, 

может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и 

является обязательным для изучения. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1/1 дополнительного — 4 классов 

программы начального общего образования обучающихся с РАС в объёме 1 ч 

одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех модулей в 1—4 

классах обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при 

выделении на его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной 

части учебного плана, определяемой участниками образовательного 

процесса. При этом предполагается не увеличение количества тем для 

изучения, а увеличение времени на практическую художественную 

деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению более 

высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета 

«Изобразительное искусство»:169 ч. (один час в неделю в каждом классе): 1 

класс — 33 ч, 1 доп. класс – 34 ч., 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 

34 ч.) 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании 

должны быть учтены возможности использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Федеральная адаптированная рабочая программа для обучающихся с 

РАС по учебному предмету «Труд (технология)» включает: пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы учебного предмета, тематическое планирование. Пояснительная 

записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику 

психологических предпосылок к его изучению обучающимися младшего 

школьного возраста; место в структуре учебного плана, а также подходы к 

отбору содержания, планируемым результатам и тематическому 

планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе начальной 

школы. Приведён перечень универсальных учебных действий — 

познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых 

может быть достигнуто средствами учебного предмета «Труд (технология)» с 

учётом возрастных особенностей обучающихся начальных классов. В первом 

и втором классах предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе 

обучения только начинается. В познавательных универсальных учебных 

действиях выделен специальный раздел «Работа с информацией». С учётом 

того, что выполнение правил совместной деятельности строится на 

интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, 

саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности 

при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность 

вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан 

в специальном разделе — «Совместная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 

результаты за период обучения, а также предметные достижения младшего 

школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по 

всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса. Представлены 

также способы организации дифференцированного обучения. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА)» 
 

            Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) . 
В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно – 

деятельностный и дифференцированный подход, осуществление которого 

предполагает обеспечивающего овладение ими содержанием образования и 

предметно-практической деятельности. В программе по физической культуре 

для обучающихся с нарушениями аутистического спектра учтены 

особенности состояния и функциональных возможностей организма детей. 

Эти особенности диктуют распределение детей по физкультурным группам: 

основная (категория детей по состоянию здоровья выполняет физическую 

нагрузку в соответствии с возрастом, сдающая тесты физической 

подготовки), подготовительная (категория детей по состоянию здоровья 

выполняет физическую нагрузку с незначительными ограничениями, 

сдающая тесты физической нагрузки), специальная (категория детей по 

состоянию здоровья освобождается от физической нагрузки, осваивает 

учебный материал теоретически: доклад, конспект в тетради по физической 

культуре). 
В курсе «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Цели и задачи курса 

Целью обучения физической культуре является формирование у учащихся 

основ здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

 Формирование первоначальных представлений о физической культуре. 

 Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле. 

 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать 

физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. 

 Развитие кинетической и кинестетической основы движений. 

 Преодоление дефицитарности психомоторной сферы. 

 Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в 

процессе занятий физической культурой. 

 Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 



 Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку 

подвижные игры и занятия на свежем воздухе 

Структура курса 

В предлагаемой программе учебные разделы выделены в соответствии 

с содержанием учебного материала " Знания о физической культуре", 

"Способы двигательной деятельности", "Физическое совершенствование". 

Содержание раздела "Знания о физической культуре" отработано в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы 

деятельности); знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел "Способы двигательной активности" содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, исполнении и контроле. 

Содержание раздела "Физическое совершенствование" ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю 

физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел 

включает жизненно важные навыки и умения, подвижные игры и 

двигательные действия из базовых видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представлены в соответствующих 

тематических разделах: "Гимнастика", "Легкая атлетика", "Подвижные и 

спортивные игры", "Лыжная подготовка". При этом каждый тематический 

раздел программы дополнительно включает подвижные игры, которые по 

своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим 

видом спорт. Допускается для бесснежных районов РФ заменять тему 

"Лыжная подготовка" на углубленное освоение содержания тем 

"Гимнастика" и "Подвижные игры". 

В разделе "Общеразвивающие упражнения" предлагаются упражнения, 

которые распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно 

сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия 

на развитие основных физических качеств. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования (вариант 8.2), 

созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС предметные результаты по физической 

культуре должны отражать: 

формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития; 

формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

осанкой; 

понимание простых инструкций в ходе игр и при выполнении 

физических упражнений; овладение в соответствии с возрастом и 



индивидуальными особенностями доступными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает: 

-   в области личностных универсальных учебных действий формирование: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-     освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей на основе умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы; 

-      освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

-       в области регулятивных универсальных учебных действий: развитие 

умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

-       в области коммуникативных универсальных учебных действий: развитие 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничество и кооперацию (в 

командных видах спорта - формирование умений планировать общую цель и 

пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).  

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ)»
	В тематическом планировании описывается программное содержание по всем разделам (темам) содержания обучения каждого класса. Представлены также способы организации дифференцированного обучения.

