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Обучение грамоте. Письмо 

1 дополнительный класс 

Рабочая программа курса «Обучение грамоте. Письмо» для школьников 

с РАС, обучающихся в первом дополнительном классе, составлена в соответствии 

с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ), а именно – детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и требованиями Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(АООП НОО) обучающихся с РАС, варианты  8.2.  

Программа является составной частью интегрированного курса обучения 

чтению и письму школьников с РАС в первом дополнительном классе с учетом их 

особых образовательных потребностей. Обучение грамоте, в том числе – 

формирование навыков правильного, осмысленного письма, стимулирует речевое, 

эмоциональное, когнитивное развитие детей с РАС, совершенствует их 

коммуникативные компетенции и, таким образом, содействует социализации.  

Школьники, обучающиеся по варианту 8.1, в соответствии с АООП НОО 

обучающихся с РАС, могут осваивать грамоту по тем же программам и 

учебникам, что и их одноклассники, не имеющие ограничений по возможностям 

здоровья1. Однако, велика вероятность, что в силу своих психофизических 

особенностей обучающиеся с РАС будут испытывать серьезные затруднения при 

освоении письма. Учитывая право таких школьников на специальную 

коррекционную помощь2, в том числе, и при освоении отдельных учебных 

дисциплин, представляется целесообразным в рамках инклюзивного обучения 

использовать методы, программы и учебники (учебные пособия, дидактические 

материалы), специально созданные или адаптированные с учетом их особых 

образовательных потребностей. Предлагаемая программа освоения письма 

составлена с учетом образовательных потребностей школьников с РАС, и требует 

использования специальной прописи, созданной с учетом психофизических 

особенностей таких учеников. При этом данная программа может использоваться 

и при обучении детей, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Школьники с РАС, обучающиеся по варианту 8.2, создают «Личный 

букварь» в первом классе, а в первом дополнительном классе осваивают письмо в 

прописи и начинают изучение систематического курса русского языка. Данный 

курс («Обучение грамоте. Письмо»), таким образом, становится для них 

логичным продолжением овладения грамотой, точнее, теми ее разделами, 

которые не были освоены в достаточной степени при создании «Личного 

букваря». 
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Целями изучения курса «Обучение грамоте. Письмо» школьниками с РАС 

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.  

 

Общая характеристика предмета «Обучение грамоте. Письмо»  

 

Обучение письму детей с РАС так же, как и обучение письму школьников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, состоит в формировании 

умений, обеспечивающих грамотное письмо, и предполагает  отработку 

элементарных графических навыков, развитие фонетико-фонематического слуха, 

обогащение словарного запаса, развитие речевых умений и пропедевтику 

освоения грамматики и орфографии русского языка. 

Кроме того, программа курса, учитывая особые образовательные 

потребности детей с РАС, формирует их навыки самоорганизации, планирования 

собственных действий, в том числе и речевых. С помощью занимательных 

заданий, представленных в прописи, специально адаптированной для обучения 

школьников с РАС, развивается их учебная и познавательная мотивация, 

формируются возможности концентрации и переключения внимания, 

совершенствуются сенсомоторная координация и пространственные 

представления.  

Специальное внимание при освоении данного курса уделяется развитию 

речи, совершенствованию способности детей с РАС к самостоятельному 

осмысленному высказыванию: устному и письменному. 

 

Место учебного курса «Обучение грамоте. Письмо»  

в учебном плане 

Согласно АООП НОО (вариант 8.2) для обучающихся с РАС 

продолжительность учебного года в первом дополнительном классе – 33 недели 

при пятидневной учебной неделе. На освоение курса «Обучение грамоте. 

Письмо» выделяется 93 часа. При этом: 

- для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, на изучение курса «Обучение грамоте. Письмо» 

предусмотрено 5 часов в неделю на протяжении 18,5 учебных 

недель; 
- для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России, на изучение курса «Обучение грамоте. Письмо» отводится 

по 4 часа в неделю на протяжении 23 учебных недель.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

обучающимися с РАС курса «Обучение грамоте. Письмо»  

в первом дополнительном классе  

 

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих 

личностных универсальных учебных действий (УУД): 
- умения использовать речевые компетенции, как инструмент общения с 

окружающим миром, 

- интереса к познанию родного (русского) языка, к его устройству,  

- развития целеустремленности, трудолюбия, 

- интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,  

- развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми, 

- развития интереса к речевой деятельности, к письменной речи, 

- развития способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов, 

уважительно относиться к иному мнению. 

 

Метапредметные результаты 

На уроках письма в первом дополнительном классе у школьников с РАС могут 

быть сформированы следующие метапредметные УУД:  

регулятивные 

- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 

- освоить умение организации своего рабочего места, 

- определять цель выполнения заданий на уроке,  

- составлять план выполнения заданий на уроке (с помощью учителя) и 

следовать ему, 

- принимать учебную задачу, поставленную учителем, стараться выполнить ее, 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем,  

- выполнять задание от начала до конца в соответствии с отработанным 

алгоритмом, 

- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих действий, 

вносить коррективы.  

познавательные 

- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал,  

- ориентироваться в прописи (и других учебных материалах): следуя инструкции 

учителя находить в ней нужные задания,  

- понимать знаки, символы и схемы, которые использует педагог на уроке, в том 

числе и те, что приводятся в прописи; уметь с ними работать, 

- уметь находить необходимую информацию в указанных учителем источниках 

для выполнения учебного задания, 

- уметь самостоятельно применять изученное правило при выполнении сходных 

по смыслу тренировочных заданий, 
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- выделять существенные признаки изучаемых понятий, правил, заданий, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми 

фактами,  

- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их сравнивать, 

сопоставлять, с помощью учителя – классифицировать по заданному признаку. 

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с взрослым, выполнять 

задания учителя,  

- понимать правила работы в микрогруппе, стараться им следовать, 

- усвоить устойчивые выражения (в том числе - вежливые слова), которые 

используются при общении, и пользоваться ими во взаимодействии с 

учителем, одноклассниками, родителями, 

- участвовать в диалоге на уроке, отвечать на вопросы учителя и 

одноклассников, 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с одноклассниками в 

ходе выполнения общих заданий. 

Предметные результаты 

- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью 

учителя или тьютора); 

- знание гигиенических правил письма и умение их выполнять,  

- достижение большей мануальной умелости, точности,  

- освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-

фонематического слуха,  

- умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной 

доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,  

- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

- освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание правил оформления предложения на письме и умение ими 

пользоваться: начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения,  

- выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и 

умение пользоваться ими, 

- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять 

количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков, 

- знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 

- умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с 

доски, из учебника), 

- умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты, 

- умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и 

фразах, соотнося их с образцом, 
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- умение устно формулировать и правильно записывать собственные 

высказывания, 

- умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

- совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению 

с другими людьми в устной и письменной форме.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО» 

Данный курс нацелен на освоение школьниками с РАС грамотного и 

осмысленного письма, и предполагает освоение необходимых для этого умений: 

овладение начертанием письменных букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм, усвоение навыка письма под 

диктовку, развитие речевых умений, необходимых для создания собственных 

устных и письменных высказываний.  

При этом курс «Обучение грамоте. Письмо» (так же, как и начальный курс 

обучения грамоте, построенный на создании «Личного букваря»), учитывает 

особые образовательные потребности школьников с РАС. Важнейшими среди них 

являются помощь «в упорядочивании и осмыслении усваиваемых знаний и 

умений, не допускающей их механического формального накопления»1, а также 

содействие «развитию способности планировать»2. Поэтому специальное 

внимание в начале каждого урока уделяется составлению визуального плана с 

помощью пиктограмм. Во время планирования определяется, какие виды 

деятельности и в каком объеме будут представлены на уроке, что снижает 

тревожность школьников с РАС, делая ситуацию более предсказуемой, и 

помогает всем ученикам класса организовать свое внимание и поведение, 

научиться планировать свою деятельность. 

Учитывая выраженные проблемы регуляции психофизического тонуса у 

школьников с РАС, сложности координации движений, мелких моторных 

действий, каждый урок письма включает в себя двигательную разминку и 

пальчиковую гимнастику. Гигиенические требования, выполнение которых 

необходимо при письме, усваиваются учащимися с помощью наглядной 

поддержки – специальных плакатов. На первых уроках отрабатывается также 

умение ориентироваться на пространстве листа тетради (прописи) и классной 

доски. 

На каждом уроке уделяется специальное внимание развитию фонетико-

фонематического восприятия школьников с РАС, формированию правильной 

артикуляции гласных и согласных звуков. Ученики тренируются в опознании на 

слух определенных гласных и согласных в ряду других звуков, слогов, а затем в 

словах: в начале, середине, конце слов. Рассматриваются особенности 

                                                           

 
 



 

 

- 6 - 

артикуляции  гласных и согласных звуков для формирования 

слухопроизносительных дифференцировок. 

Специальные задания нацелены на закрепление зрительного образа каждой 

буквы, усвоение зрительно-моторного навыка ее написания: буква 

конструируется из деталей, выполненных из бархатной бумаги, пишется в воздухе 

рукой, ногой, проводится поэлементный анализ строчной и заглавной букв, 

сравнивается печатный и письменный вариант одной и той же буквы, прописные 

буквы сравниваются между собой. 

Так как овладение графическими навыками, необходимыми для освоения 

письма, - монотонный и сложный для школьников с РАС процесс, тренировка в 

написании элементов букв чередуется с игровыми заданиями, развивающими 

внимание (его концентрацию, устойчивость, способность к переключению), 

зрительно-моторную координацию детей, их пространственные представления. 

Эти занимательные задания создают положительный эмоциональный фон, 

устраняют монотонность занятий и помогают в запоминании элементов графемы. 

Такие задания содержаться в прописи, специально адаптированной к обучению 

школьников с РАС (В.Н. Рослякова, Е.Н. Круглова, Н.М. Пылаева, Т.Ю. 

Хотылева, 2016, готовится к изданию).  

Для каждого урока в прописи предусмотрено два листа с учебными 

заданиями: первый лист содержит занимательные упражнения, второй посвящен 

тренировке написания буквы или элементов буквы. Учитывая образовательные 

потребности и специфические трудности школьников с РАС в начале прописи 

предусмотрена более высокая рабочая строка. Высота строки, по мере освоения 

учащимися навыков письма, снижается и постепенно приходит к нормативу, а 

количество строк, предназначенных для выполнения классной работы, возрастает. 

Кроме того, пропись предусматривает специальную последовательность 

отработки написания элементов букв в зависимости от частоты их встречаемости 

на письме. Также в прописи задается точка начала и направление движения при 

написании буквы или элемента буквы. 

Учитель на протяжении урока самостоятельно определяет частоту и 

количество используемых занимательных заданий в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого ученика и класса в целом. 

Изучение правил грамматики, орфографии и пунктуации проводится в 

минимальном объеме, необходимом при освоении написания слов и 

предложений. В том числе: отрабатывается написание имен собственных с 

большой буквы, подчеркивается роль буквы «и» как показателя мягкости 

предыдущих согласных, рассматриваются функции мягкого и твердого знаков, 

обсуждается правописание сочетаний «жи» и «ши».  

Ученикам дается представление о слоге, как части слова; формируется 

умение определять количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на 

количество гласных звуков; осваиваются правила переноса слов и умение 

переносить слова по слогам.  

Формируется представление о предложении, отрабатывается умение 

последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с доски, из 
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учебника). Школьники осваивают правила оформления предложения на письме: 

начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, следить, 

чтобы между словами был пробел. Тренируется способность самокоррекции: 

умение находить ошибки и исправлять их. 

Учитывая психофизические особенности школьников с РАС, специальное 

внимание уделяется поддержанию их учебной мотивации и усвоению правил 

поведения на уроке. Этому служат и занимательные задания, и получение 

«материальных наград» - наклеек в тетрадь по итогам урока, и специальная 

система «усиленного поощрения» ученика на уроке, когда отмечается любой, 

даже самый незначительный его успех (например: «Молодец, ты задал 

правильный вопрос!»). 

Чтобы предотвратить свойственное школьникам с РАС неосмысленное, 

механическое усвоение навыков, в уроки включаются задания, которые помогают 

понять, что письмо - неотъемлемая часть повседневной жизни: ученики пишут 

записки друг другу, письма своим родителям, любимым сказочным персонажам; 

учатся искать и исправлять ошибки не только в собственных работах, но и в 

работах своих одноклассников. Тем самым, у школьников с РАС не только 

формируется умение грамотно писать, но и, в целом, развиваются 

коммуникативные компетенции, что соответствует основным задачам обучения 

таких детей.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ  

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КУРСА  

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО» 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок. 

Плакаты для освоения гигиенических правил письма. 

Пиктограммы и набор цветных магнитов для составления визуального расписания 

урока. 

Наборы картинок с изображениями предметов, в названиях которых изучаемые 

буквы находятся в начале, середине, конце слова (количество наборов 

соответствует числу учащихся). 

Разрезная азбука (количество – по числу учащихся). 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, авторучки, простые карандаши, 

ластики (в соответствии с числом учащихся) 

Бархатная бумага, пластилин, природные материалы.  
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
- умение подготовиться к уроку письма, составить план урока (с помощью 

учителя или тьютора); 

- знание гигиенических правил письма и умение их выполнять,  

- достижение большей мануальной умелости, точности,  

- освоение навыков анализа речевых единиц на слух; развитие фонетико-

фонематического слуха,  
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- умение ориентироваться в прописи, в тетради и на пространстве классной 

доски, 

- освоенность необходимых для письма графических навыков и умений,  

- овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв, 

- освоение написания слогов, слов и предложений, 

- знание правил оформления предложения на письме и умение ими 

пользоваться: начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце 

предложения,  

- выработка навыка писать с большой буквы имена людей, клички животных, 

- знание функций небуквенных графических средств: пробела, знака переноса, и 

умение пользоваться ими, 

- освоение представление о слоге, как части слова; умение определять 

количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков, 

- знание правил переноса слов и умение переносить слова по слогам, 

- умение последовательно и правильно списывать слоги, слова, предложения (с 

доски, из учебника), 

- умение записывать под диктовку слова, предложения, короткие тексты, 

- умение писать, используя освоенные правила орфографии и пунктуации, 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных словах и 

фразах, соотнося их с образцом, 

- умение устно формулировать и правильно записывать собственные 

высказывания, 

- умение выполнять простые лексические и грамматические задания, 

совершенствование речевых умений, обеспечивающих готовность к общению с 

другими людьми в устной и письменной форме. 
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Русский язык 1 дополнительный класс 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Русский язык» 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) 

разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа ориентирована на учебник «Русский язык» 

для 1 класса В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого  и соответствующую ему рабочую 

программу, но адаптирует её к особым образовательным потребностям 

школьников с РАС.  

Предмет «Русский язык» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивая языковое и, в целом, речевое развитие школьников, и стимулируя, 

таким образом, формирование коммуникативных навыков и социализацию 

обучающихся с РАС.  

Целями изучения предмета «Русский язык» школьниками с РАС в первом 

дополнительном классе являются: 

- освоение первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка, в первую очередь, для того, чтобы формировать 

познавательный интерес учащихся к русскому языку; 

- развитие устной и письменной речи детей, умений правильно читать и 

грамотно писать; 

- развитие возможности самостоятельного осмысленного 

использования освоенных навыков при обучении и в жизни;  

- развитие речи школьников с РАС и совершенствование их 

коммуникативной компетенции на данной основе (умения 

поддержать простой разговор со знакомыми людьми о своей семье, 

домашнем питомце, любимой еде, занятиях). 

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» (1 дополнительный класс) 

Изучение предмета «Русский язык» обучающимися с РАС в первом 

дополнительном классе предваряется курсом обучения грамоте, формирующем у 

школьников первоначальные представления о русском языке, его лексике и 

грамматике, умения осмысленно читать и правильно писать. Курс обучения 

грамоте продолжается на уроках письма, затем предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» изучаются раздельно.  

В первом дополнительном классе на уроках русского языка у учеников с 

РАС формируется первоначальный интерес к языку и внимание к собственной 

речи, способность осмысленно воспринимать учебную задачу и искать пути ее 

решения, а также умение планировать собственные действия и следовать 

намеченному плану. 

Обобщаются лингвистические знания, освоенные школьниками в период 

обучения грамоте, даются начальные сведения из области лексики, фонетики, 
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орфоэпии, графики и грамматики. Обучающиеся начинают изучение базовых 

правил орфографии и пунктуации, получают первоначальные представления о 

роли и функциях языковых единиц разных уровней. Однако, изучение 

теоретического материала систематическим образом не предусмотрено, так как 

данный этап обучения является для всех школьников пропедевтическим по 

отношению к освоению курса русского языка.  

Осмысленность усвоения учебных навыков достигается дополнением 

учебного курса специальными эмоционально значимыми для детей заданиями,  

связанными с их личным опытом. Уделяется специальное внимание развитию 

устной и письменной речи, что позволяет совершенствовать коммуникативные 

компетенции учеников с РАС. 

Место учебного курса «Русский язык. 1 дополнительный класс» в 

учебном плане. 

Согласно АООП НОО (варианты 8.2) для обучающихся с РАС 

продолжительность учебного года в первом дополнительном классе – 33 

недел при пятидневной учебной неделе. На освоение курса «Русский язык» 

выделяется 132 часа.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с РАС курса «Русский язык» в первом дополнительном 

классе 

Личностные результаты 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих 

личностных универсальных учебных действий (УУД): 

- интереса к языковой и речевой деятельности, 

- положительного отношения к школе, к урокам русского языка,  

- интереса к устройству языка,  

- интереса к языку как к средству выражения мыслей, чувств,  

- развития мотивации к общению, взаимодействию с другими людьми. 

 

 

Метапредметные результаты 

На уроках русского языка в первом дополнительном классе у школьников с РАС 

могут быть сформированы следующие метапредметные УУД:  

регулятивные 

- осмыслять правила поведения на уроке в школе и следовать им, 

- уметь осознанно воспринимать и выполнять задания учителя,  

- совершенствовать способность самостоятельного планирования 

собственных действий и речи, 

- отрабатывать умение следовать собственному плану,  
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- уметь с помощью учителя адекватно оценивать результат своих 

действий, вносить коррективы,  

познавательные 

- осмысленно воспринимать процесс обучения и учебный материал,  

- ориентироваться в учебнике, с помощью учителя находить нужную 

информацию на страницах учебника, в его оглавлении, в словаре, 

- понимать текст, ориентируясь на содержащуюся в нем информацию, 

находить в тексте нужные сведения, 

- понимать знаки и символы, приведенные в учебнике, 

- работать с информацией, представленной в виде рисунка, схемы, текста, 

- уметь преобразовывать в текст (пересказывать, записывать) 

информацию, полученную из рисунка (серии рисунков или фотографий), 

- осознанно относится к изучаемым языковым фактам, уметь их 

сравнивать, сопоставлять, с помощью учителя – классифицировать по 

заданному признаку, 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки 

(например, гласные и согласные звуки), 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным 

алгоритмом, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с 

изучаемыми фактами,  

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, 

выполнять задания учителя,  

- целенаправленно слушать вопрос учителя и стараться ответить в 

соответствии со смыслом вопроса, 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества с 

одноклассниками в ходе выполнения общих заданий, 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

- уметь поддержать простой разговор со знакомыми людьми о своей 

семье, домашнем питомце, любимой еде, занятиях, 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться 

использовать в общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о языковых единицах и общей 

структуре письменной речи, 

- сформированность представлений о значимости языка и письменной 

речи в жизни людей, 

- умение работать с языковыми единицами (в объеме программы первого 

класса),  
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- освоение некоторых понятий и правил фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики, грамматики, орфографии и пунктуации (в объеме программы 

первого класса), 

- умение находить и исправлять ошибки в самостоятельно написанных 

словах, соотнося их с образцом, 

- отличать предложение от группы слов, текст от группы предложений, 

- различать типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; уметь правильно интонировать предложение в соответствии с 

целью высказывания, 

- распознавать главные члены предложения, устанавливая связь слов в 

предложении, 

- уметь наблюдать за смысловой связью предложений в тексте, 

- знать правила списывания текста, 

- уметь оформлять предложение на письме, записывать его под диктовку, 

- уметь составлять предложения по сюжетной картинке, фотографии, 

- уметь с помощью учителя составить простой короткий рассказ (3-4 

фразы) с опорой на фотографию, картинку или их серию (фотографий 

или картинок), 

- уметь наблюдать за предлогом, как средством связи слов в предложении,  

- уметь правильно использовать предлоги, писать их раздельно со 

словами, 

- знать минимум понятий о гласных и согласных звуках, сходстве и 

различии в их написании буквами, 

- уметь правильно произносить звуки в слове, анализировать его звуковой 

состав, 

- иметь представление о слоге, как части слова, уметь определять 

количество слогов в слове, делить слова на слоги с опорой на количество 

гласных звуков, 

- знать правила переноса слов и уметь переносить слова по слогам, 

- иметь представление о твердости и мягкости согласных, уметь 

распознавать твердые и мягкие согласные звуки, уметь пользоваться 

буквой «Ь», 

- знать о звуках Ж и Ш как о всегда твердых, уметь правильно писать 

сочетания «жи»-«ши», 

- знать о звуках Ч и Щ как о всегда мягких, уметь правильно писать 

сочетания «ча»- «ща», «чу»-«щу», 

- знать особенности произношения и написания сочетаний «чк», «чн», 

- знать особенности произношения и написания парных согласных, уметь 

правильно их писать, находить проверочные слова, 

- уметь распознавать ударные и безударные гласные звуки, сравнивать 

гласные звуки в ударном и безударном слогах в разных формах одного и 

того же слова; подбирать орфограмму на проверку безударной гласной, 

- знать понятие «существительное», уметь различать слова, отвечающие 

на вопросы «кто?» и «что?», 
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- знать понятие «прилагательное», уметь отличать слова, обозначающие 

признаки предметов, 

- знать понятие «глагол», уметь различать и употреблять слова, 

обозначающие действие, 

- умение выполнять списывание текста и грамматические задания, 

- умение выполнять под руководством учителя работу над ошибками. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Данный учебный курс предусматривает специальную адаптацию 

программы и учебника В.П. Канакиной и В.Г. Горецкого в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с РАС.  

Курс «Русский язык» в первом дополнительном классе является 

пропедевтическим по отношению к систематическому изучению данного 

предмета, и нацелен на формирование у школьников общего представления о 

языковых понятиях и правилах, логически взаимосвязанных и обеспечивающих 

общение между людьми. Структура курса, специальные задания и примеры 

направлены на осмысление школьниками с РАС того факта, что изучаемые 

речевые единицы – слово, предложение, текст – именно те, которыми люди 

пользуются в процессе общения. Особенности речевых единиц рассматриваются с 

точки зрения их основной функции – формулировать и выражать собственные 

мысли, чтобы обеспечить их понимание другими людьми.  

На протяжении всего курса уделяется внимание наблюдению за 

лексическим значением слов, обозначаются грамматические признаки слова и его 

роль в предложении. Предложение изучается как единица коммуникации, 

носитель определенного смыслового сообщения; с этой же точки зрения 

рассматривается и текст – как совокупность предложений, с помощью которой 

можно передать более развернутое сообщение, чем с помощью слова или 

предложения. Адаптированный курс предусматривает специальные задания, 

развивающие умения школьников с РАС составить предложение, а затем – 

короткий текст по картинке, фотографии, серии картинок (фотографий). Для того, 

чтобы задания выполнялись осмысленно, привлекается специальный личностно 

значимый для детей дидактический материал: их собственные фотографии, 

фотографии близких родственников, картинки с изображениями любимых 

игрушек, продуктов, животных. Выбираются специальные темы, связанные с 

жизнью ученика, помогающие ему осмыслять последовательности событий. 

Первоначальные представления о частях речи – существительном, 

прилагательном, глаголе, предлоге - даются учащимся с РАС, в первую очередь, с 

позиций той роли, которую они выполняют в общении. Виды предложений 

изучаются с учетом цели высказывания и его эмоциональной окраски. 

Осваиваются некоторые понятия и правила фонетики, графики, орфоэпии, а 

также орфографии и пунктуации. В том числе, дается минимум представлений о 
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гласных и согласных звуках, их сходстве и различии в обозначении буквами, 

развивается умение правильно произносить звуки с слове, анализировать его 

звуковой состав. У обучающихся с РАС формируется умение различать твердые и 

мягкие согласные; рассматриваются способы обозначения мягкости согласных на 

письме, школьники учатся использовать мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных в конце слова. Изучаются всегда твердые звуки  [ж], [ш], а также 

всегда мягкие звуки [ч’], [щ']; у детей формируется умение правильно писать 

сочетания «жи», «ши», «ча», «ща», «чу», «щу», «чк» и «чн». Дается 

представление об особенностях произношения и написания парных согласных, 

вырабатывается умение правильно их писать, находить проверочные слова; 

школьники учатся распознавать ударные и безударные гласные звуки, сравнивать 

гласные звуки в ударном и безударном слогах в разных формах одного и того же 

слова и подбирать слова для проверки правильности написания безударной 

гласной.  Закрепляется умение делить слова на слоги с опорой на количество 

гласных, осваиваются правила переноса слов по слогам; отрабатывается 

правильное оформление предложений на письме. 

Для осмысленности выполнения заданий и повышения учебной мотивации 

школьников с РАС каждым учеником составляется «Список любимых слов», в 

который заносятся слова, обозначающие любимые игрушки, продукты, животных 

и др. Фонетические, орфографические и другие знания всегда осваиваются 

школьниками с РАС не только на материале учебника, но и с использованием 

«Списка любимых слов». 

Адаптированная программа курса русского языка для первоклассников с 

РАС уделяет специальное внимание развитию их умения организовать 

собственную деятельность: составить план работы и следовать ему. С этой целью 

каждый урок начинается с составления визуального расписания; на уроках 

отрабатывается умение работать с учебником, с другими учебными материалами, 

находить нужную информацию. Работа над предложением, над текстом 

способствует развитию логики, последовательности, связности речевого 

мышления детей с РАС, формированию умения построения плана действий (в том 

числе и речевых) и последовательной его реализации. Однако, осмысленность 

освоения программного материала школьниками с РАС задается не только 

логической структурой учебника, но и специальными заданиями, использующими 

дополнительные дидактические материалы, связанные с личным жизненным 

опытом детей. Подбираются специальные упражнения, примеры, 

иллюстративные материалы, личностно значимые для учеников, благодаря чему 

задания осмысляются, повышается мотивация их выполнения. 

Данная адаптация курса русского языка к особым образовательным 

потребностям учеников с РАС призвана формировать их внимание и интерес по 

отношению к устной и письменной речи. Помимо традиционных для первого 

дополнительного класса знаний и умений, данная программа в большей степени 

ориентируется на развитие у обучающихся возможности осмысленно 
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использовать освоенные речевые и языковые умения в собственной жизни, в 

ситуациях общения, что в целом содействует социализации школьников с РАС.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Учебник «Русский язык. 1 кл» : учеб. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкого  – 9-е 

изд., стереотип. – М. Просвещение  – 2017  c ил. 

Индивидуальные комплекты фотографий, заранее подготовленные 

родителями учеников. В каждом комплекте:  

- несколько фотографий (5-7) самого ребенка за повседневными занятиями 

и серия фотографий, отснятых во время летнего отдыха (5-7); 

- фотографии каждого члена семьи ученика за разными занятиями 

(например, папа за рулем машины, мама за приготовлением обеда, брат 

плавает в бассейне и т.п.). 

Наборы картинок с изображениями продуктов, игрушек, животных. 

Количество наборов соответствует количеству учащихся. 

Разрезные азбуки для всех учащихся. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов, 

картинок. 

       Пиктограммы и набор цветных магнитов для составления визуального 

расписания урока. 
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Математика      1 дополнительный класс 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Математика» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов и реализацию программы формирования УУД. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 

способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединён арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 

измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 
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— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

принимать суждения других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.    

                                                                    

Коррекционная направленность уроков математики 

 

Содержание программы по математике предусматривает интенсивную 

целенаправленную работу над усвоением учащимися специальных математических понятии и 

речевых формулировок условий задачи, по развитию мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, симультанных и сукцесивных процессов, что отражает специфику 

обучения математике детей с РАС. 

Особенности реализации: образовательный процесс по математике организуется с 

помощью следующих форм и видов учебных занятий:  

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач; 

- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной 

работы; 

- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 

- урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

имеющимися затруднениями; 

- групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся 

по их запросу. 

Самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии:    

- задания по коррекции знаний и умение после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков 

на трех уровнях (фронтальном, рефлексивном, ресурсном); 

- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения 

(задания выбираются и выполняются по желанию). 

       Место предмета в учебном плане: в Федеральном базисном образовательном плане 

на изучение математики в первом классе отводится 4 часа в неделю.        

    

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами обучающихся в 1 дополнительном классе  являются 

формирование следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1 дополнительном 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

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. 



 

 

- 18 - 

- 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 изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений. 

Учащиеся научатся: 

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, владением 

таблицой сложения чисел в пределах 20 и соответствующих случаев вычитания. 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20. 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20. 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20. 

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

скобок). 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (меньше) данного; 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- Строить отрезок заданной длины; 

- Вычислять длину ломаной. 
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Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание с помощью 

учителя и с опорой на наглядность; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы 

по уровням. Оценивание результатов освоения учебного предмета осуществляется 

на основе Порядка оценивания результатов образования в ОО. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание обучения 

      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. 
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Концентрическое построение курса, связанное с последовательным 

расширением области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность 

в нарастании трудностей учебного материала и создает хорошие условия 

совершенствования формируемых ЗУН. 

     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 классе является 

то, что рассматриваемые понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности 

раскрываются на системе соответствующих конкретных задач.  

     К общему умению работы над задачей относится умение 

моделировать описанные в ней взаимосвязи между данными и искомым с 

использованием разного вида схематических и условных изображений, 

краткой записи задач. Наряду с простыми задачами в 1 классе вводятся 

составные задачи небольшой сложности, направленные на разъяснения 

рассматриваемых свойств действий, на сопоставление различных случаев 

применения одного и того же действия, противопоставление случаев, 

требующих применения различных действий. 

Общие понятия 

       Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, 

назначение, расположение, количество. Математические свойства. Сравнение 

предметов по свойствам. Основные отношения между предметами: больше – 

меньше, выше – ниже, шире – уже, толще – тоньше, спереди – сзади, сверху – 

снизу, слева – справа. Совокупности предметов или фигур, обладающих 

общим свойством. Составление совокупности по заданному свойству 

(признаку). Выделение части совокупности. Сравнение двух совокупностей. 

Знаки=и +.Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Связь между сложением и вычитанием 

совокупностей. Переместительное свойство сложения. Названия компонентов 

сложения и вычитания. Зависимость результатов этих действий от изменения 

компонентов. Установление равночисленности двух совокупностей с помощью 

составления пар. Знаки > и <. Порядок. Число как результат счета предметов. 

Сложение, вычитание и сравнение чисел (разностное). Числовой отрезок. 

Величины и их измерение. Сложение и вычитание величин, аналогия со 

сложением и вычитанием совокупностей. Натуральное число как результат 

измерения величин. Укрупнение единиц счета и измерения. Уравнения вида а 

+ х = b, а – х = b, x – a = b, решаемые на основе соотношений между частью и 

целым. Поиск закономерностей. Таблицы. 

Числа и операции над ними 
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Числа и цифры от 1 до 9. Наглядное изображение однозначных чисел 

совокупностями точек, костями домино, точками на числовом отрезке и т.д. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание чисел, взаимосвязь между 

ними. Наглядное изображение сложения и вычитания с помощью 

совокупностей предметов и на числовом отрезке. Переместительное свойство 

сложения чисел. Названия компонентов сложения и вычитания. Наблюдение 

зависимости между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Равенство и неравенство чисел. Отношения между числами (_, _, >, <). 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Ряд 

чисел (натуральный). Изображение чисел точками отрезка. Сложение и 

вычитание чисел с помощью числового отрезка. Таблица сложения. Чтение, 

запись и нахождение числового значения выражения (без скобок). Сравнение 

выражений. Римские цифры. Алфавитная нумерация. Волшебные цифры. 

Разностное сравнение чисел (больше на... меньше на...). Простые задачи на 

сложение, вычитание и разностное сравнение чисел, их графическая 

интерпретация. Задачи, обратные данным. Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Нуль. Десяток. Состав числа 10. Счет 

десятками. Наглядное изображение десятков. Запись круглых чисел и действий 

с ними. Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных 

чисел. Запись и чтение двузначных чисел. Сравнение двузначных чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. Сложение 

и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Решение простых 

и составных задач на сложение, вычитание и разностное сравнение двузначных 

чисел. Построение графических моделей текстовых задач. 

Геометрические фигуры и величины 

Распознавание геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, куб. Сравнение 

фигур по форме и размеру (визуально). Составление фигур из частей и 

разбиение фигур на части. Фигуры на клетчатой бумаге. Подсчет числа 

клеточек и других частей, на которые разбита фигура. Конструирование фигур 

из палочек. Точки и линии. Замкнутые и незамкнутые линии. Области и 

границы. Отрезок. Ломаная. Многоугольник, его вершины и стороны. 

Величины длина, масса, объем (вместимость) и их измерение. Единицы 

измерения в древности и в наши дни. Сантиметр, дециметр, килограмм, литр. 

Наблюдение зависимости между величинами. 

Основные виды учебной деятельности: 

- выделение и формулирование познавательной цели с помощью 

учителя; 

- построение речевого высказывания в устной и письменной форме с 

помощью учителя; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий с помощью учителя; 

- смысловое чтение;  

- моделирование;  
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

- выдвижение гипотез и их обоснование;  

- формулирование проблемы с помощью учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема раздела Количество часов  

по рабочей 

программе 

 Сравнение предметов и групп 

предметов.  

Пространственные и временные 

представления 

8ч 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация  

28 ч 

Числа  от 1 до 10. Сложение и 

вычитание 

48ч 

Числа от 1 до 10. Нумерация  16ч 

Сложение и вычитание 22ч 

Итоговое повторение 10 ч 

 132 ч 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение 
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Методичес

кая литература 

1. Бахтина С.В. Поурочные разработки по 

математике: 1 класс: к учебнику М.И. Моро и др. 

«Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: 

Издательство  «Просвещение»  Москва 

2. Волина В.В. Математика. – Екатеринбург: Изд-

во АРД ЛТД– 432 с. (Серия «Учимся играя»). 

3. Жикалкина Т.К. Система игр на уроках 

математики в 1 и 2 классах четырехлетней начальной 

школы: Пособие для учителя. – М.: Новая школа 

4. Тонких А.П., Кравцова Т.П., Лысенко Е.А. и др. 

Логические игры и задачи на уроках математики. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. – 

Ярославль: «Академия развития» 

Материалы  

для 

проведения 

проверочных 

работ 

1. Волкова С.И. Контрольные работы по 

математике в начальных классах. – М.: Дрофа 

2. Александров М.Ф., Волошина О.И. 

Математика. Тесты: начальная школа. 1 – 4кл.: Учебно-

метод. пособие. – М.: Дрофа 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Учащиеся научатся: 

- Называть и обозначать действия сложения и вычитания, владением 

таблицой сложения чисел в пределах 20 и соответствующих случаев 

вычитания. 

- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки 

подсчетом в пределах 20. 

- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20. 

- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20. 

- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 

(без скобок). 

- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое 

на несколько единиц больше (меньше) данного; 

- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной; 

- Строить отрезок заданной длины; 

- Вычислять длину ломаной. 

Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность 

научиться:  

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины 

(сантиметр, дециметр), объёма (литр) и массы (килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как 

цвет, форма, размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего 

признака (видовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание с помощью 

учителя и с опорой на наглядность; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, 

- определять длину данного отрезка; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

(повышенный уровень). 
 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе конкретизируются для каждого класса; могут быть 

дифференцированы по уровням. Оценивание результатов освоения учебного 

предмета осуществляется на основе Порядка оценивания результатов 

образования в ОО.  
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Литературное чтение   1 дополнительный класс 

Адаптированная образовательная программа по предмету «Литературное 

чтение» для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.2) разработана на основе Федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Рабочая программа ориентирована на обучающихся с 

РАС с условно сохранным интеллектом, которые получают образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

(вариант 8.2). Таким образом, программы рассчитаны на детей с РАС, 

потенциально способных освоить программу начального общего образования 

по литературному чтению. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является одним из 

ведущих для всех детей, 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 школьников, что способствует развитию навыков 

социальной коммуникации у детей с РАС, несформированность которых 

является одной из самых проблемных сторон психического развития у данной 

категории учащихся.  

Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с 

учётом их особых образовательных потребностей5 в первом дополнительном 

классе: - освоение навыков осмысленного чтения; 

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства 

коммуникации; 

- обогащение  активного и пассивного словарного запаса для  

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

- развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с 

окружающими людьми; 

- формирование коммуникативной компетенции;  

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных 

умений и навыков в различных жизненных ситуациях. 

- Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС Курс «Литературного чтения» для обучающихся по варианту  8.2 

в 1  дополнительном классе начинается после изучения интегрир. 

курса 
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 «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 НОО6. 

При разработке примерной рабочей программы учитывались особые 

образовательные потребности школьников 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 детей с РАС, и требует применения 

специальных обучающих методов и пособий. Данная программа предполагает 

обучение по учебному пособию «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова и др. М. Просвещение,  2018, или  (авторы: Л.В. 

Егорова, В.Н. Рослякова, О.В. Караневская, Т.Ю. Хотылева, Л.В. 

Шаргородская; готовится к изданию).  

При инклюзивном обучении детей с РАС на уроках литературного чтения  

целесообразно использовать только специально подобранные материалы для 

чтения и анализа текстов, состоящие из знакомых и понятных ребенку слов и 

выражений, с четкой структурой и заданиями, представляющими собой четкий 

алгоритм действий учащегося с РАС. Для изучения новых слов и выражений 

необходима предварительная работа, направленная на постепенное введение 

этих понятий в пассивный, а затем – в активный словарь ребенка. 

При изучении учащимся с РАС предмета «Литературное чтение» 

требуется отдельная работа по развитию понимания фразеологических 

выражений, иносказаний, метафор, подтекста. Пословицы, поговорки, 

иронические тексты, шутки должны прорабатываться дополнительно, долгое 

время понимание учащимся с РАС этого вида литературы не должно 

оцениваться. При оценивании учебной деятельности необходимо учитывать 

особенности формирования речи у ребенка с РАС и предъявлять требования, 

соответствующие его актуальному уровню развития: ответы на вопросы и 

позиция ребенка 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. 

 

Алгоритмы обучения предмету «Литературное чтение» школьников 

с РАС, обучающихся по вариантам 8.2 АООП НОО 
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Перед школьниками, обучающимися в соответствии с вариантом 8.2 АООП НОО 

РАС, в первом дополнительном классе (после обучения в первом классе) ставятся задачи, 

адекватные по целям и содержанию тем, которые осваивают первоклассники, не имеющие 

ограничений по возможностям здоровья (соответствующие ФГОС НОО). Однако с учетом 

особых образовательных потребностей школьника с РАС, необходима максимальная 

индивидуализация учебного процесса, использование таких методов обучения, форм работы 

(см. возможные формы работы, календарное планирование уроков)  и учебных материалов, 

которые задействуют личный опыт ребенка, тесно связаны с его собственной жизнью. Так 

как понимание всех видов речи является одной из самых проблемных сфер деятельности для 

данной категории учащихся, необходимо минимизировать количество незнакомых слов, 

выражений, встречающихся ребенку на каждом занятии, использовать наиболее частотные 

слова и выражения.  

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1 классе выделяется – 88 часов (4 ч в 

неделю, 22 учебные недели) после изучения интегрированного курса «Обучение грамоте». 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

принятие социальной роли учащегося школы 

формирование и развитие навыков социальной коммуникации 

формирование социально приемлемого поведения 

формирование мотивов учебной деятельности 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми и детьми в различных учебных и вне 

учебных ситуациях 

формирование способности к осмыслению социального окружения, своему месту в нем 

формирование умения использования устной (альтернативной) речи, как средства 

коммуникации 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

формирование учебного поведения 

формирование готовности слушать учителя 

формирование готовности действовать по заданному алгоритму 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

формирование понимания, что русский язык – средство общения для граждан Российской 

Федерации 

овладение техникой чтения (вслух и/ или про себя) 

формирование понимания роли знаков препинания в тексте 

формирование интереса к чтению доступных для понимания текстов 

формирование умения находить в тексте необходимую (заданную) информацию 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Данный курс является продолжением курса «Обучение грамоте», и 

преподается учащимся 1 дополнительного класса по окончании букварного 

периода. Программа курса нацелена на овладение учащимися устойчивыми 

навыками чтения, слушания и пересказа текста. Важной особенностью данного 

курса является направленность на удовлетворение особых образовательных 

потребностей ребенка с РАС, а именно потребностей, связанных с введением 

учащегося с РАС в ситуацию обучения в школе, и потребностей, 

удовлетворение которых необходимо для коррекции и развития его 

эмоционально-волевой и познавательной сфер.  
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Структура курса, подбор и последовательность предлагаемых тем для 

изучения и заданий, учитывают особенности взаимодействия ребенка с РАС с 

окружающим его миром и людьми. Узость представлений об окружающем 

мире, неумение понимать причинно-следственные связи, непонимание 

переносного смысла делает необходимым тщательный отбор текстов, 

используемых в курсе «Литературное чтение». Несмотря на то, что в рамках 

курса учащиеся знакомятся со всеми видами литературных текстов, большую 

часть произведений, предлагаемых для изучения составляют детские рассказы, 

стихи, отрывки из литературных произведений, имеющих простой смысл и 

рифму и апеллирующих к опыту учащихся. 

Читательские умения, сформированные в курсе литературного чтения, 

являются базовыми умениями, необходимыми для освоения практически всех 

школьных предметов, поэтому особое внимание уделяется анализу текста, 

умению пересказывать текст, умению обобщать и выделять основное 

содержание текста, умению деления текста на части, составление плана и 

озаглавливание текста. Параллельно с обучением чтению проводится работа по 

совершенствованию устной речи детей с РАС, в том числе навыкам 

монологической речи и умению вести диалог. Для развития устной речи на 

уроке предусмотрены такие формы работы как рассказ на заданную тему или  

обсуждение темы с опорой на авторский текст. 

Все виды работ на уроке (аудирование, чтение, пересказ текста и т.д.) 

направлены прежде всего на развитие устной и письменной коммуникации 

учащихся с РАС, освоение ими социально приемлемых речевых форм и правил 

их применения в различных ситуациях. 

Данный курс предусматривает использование всех видов читательской и 

речевой деятельности: умения слушать, говорить, читать и писать. Для 

развития навыков чтения необходимо формировать и развивать чтение вслух и 

чтение про себя. При этом важно учитывать, что зачастую у учащихся с РАС 

возникают значительные сложности при освоении выразительного чтения 

вслух. Для преодоления этих трудностей в программу курса включены 

упражнения на умение модулирования тембра голоса, изменения темпа и 

громкости чтения.  

На протяжении всего курса предполагается постепенное увеличение 

объема и сложности текстов для чтения. Последовательность вопросов для 

ответа после анализируемого текста также должна быть построена по принципу 

«от простого к сложному» с учетом особенностей детей с РАС. Сначала 

ребенок учится отвечать на вопросы «кто, что», «что сделал», затем на 

уточняющие вопросы «какой», «где», «откуда» и только потом учится 

вычленять в тексте причинно-следственные связи и логику социальных 

поступков героев. 

Для обогащения и развития активного и пассивного словаря, на уроке 

учитель обязательно предлагает учащимся задания на анализ незнакомых слов 

текста и уточнение значения знакомых слов. Для решения этой задачи, а также 

для повышения учебной мотивации в рамках курса предполагается ведение 

каждым учащимся личного словаря и дневника прочитанных произведений. 
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Для того, чтобы уточнить понимание прочитанных на уроке текстов, в 

конце каждого урока учащимся предлагается выполнить собственный рисунок 

по прочитанному произведению. 

Для предотвращения формального и механистического усвоения навыков 

чтения используются эмоционально значимые для учащегося с РАС темы 

занятий. Среди них темы, отражающие природные изменения в годовом цикле 

(«Зима», «Здравствуй, лето»); темы, помогающие осмыслить ребенку его 

социальный опыт («Кто работает в школе?», «Что я люблю делать?» и др. 

Важными для введения ребенка с РАС в ситуацию обучения в школе являются 

темы, направленные на осмысление опыта, полученного детьми с РАС в школе 

(«Что такое расписание?», «Школьные правила»).  

В рамках курса учащиеся с РАС получают первоначальные 

представления о гражданственности («Моя страна – Россия», «Город, в котором 

я живу», «День Победы»). 

Адаптированный курс «Литературное чтение» предусматривает 

использование проектной деятельности, связанной с темами внеучебной 

деятельности («Как я провел зимние каникулы»). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И   

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

При организации инклюзивного обучения детей с РАС рекомендуется 

следовать следующим принципам: 

1. Выявление сильных сторон ребенка, его выраженных интересов и умение 

подобрать такие задания из этой области, которые смогут выгодно 

подчеркнуть способности ребенка, и которые помогут учителю привлечь 

внимание учащихся класса к сильным сторонам ученика с РАС. 

2. Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего и речевого развития, развития 

коммуникативных навыков, формирование «группы общения» для ребенка с 

РАС или выявления «ученика-проводника» между ребенком с РАС и 

остальными учащимися. 

3. Определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии с поставленными задачами. 

4.         Специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта 

с ребенком, 

поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 

в том, что он успешен на занятиях. Педагог должен стараться транслировать 

эту остановку соученикам ребенка с РАС, не подчеркивая его особость, а 

показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением. 

В качестве дополнительного учебно-методического обеспечения к 

данной программе рекомендуется использовать программы и учебные пособия 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, а 

также многочисленные методические и дидактические психологические, 
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дефектологические, логопедические, нейропсихологические материалы, 

обучающие, тренировочные и тестирующие компьютерные программы,  

показавшие высокую эффективность в отечественной и зарубежной практике. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка с РАС, но и на всех участников процесса образования. Это 

обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей.  

1. Необходима адаптация среды для детей с РАС, в которую входит:  

а) Зонирование пространства класса, наличие учебной зоны и зоны 

отдыха; 

б) наличие индивидуальной парты для учащегося с РАС с изменяющимся 

углом наклона, закрепленной подставкой для ручек, карандашей, и 

приспособлений для крепления индивидуального расписания/ правил;  

в) наличие стендов (магнитных досок и пр.) для мобильной смены 

дидактических материалов;  

г) наличие специального оборудования: ширма /палатка, где ребенок 

может отдохнуть, побыть в одиночестве; наборы пиктограмм для составления 

визуализированного расписания видов деятельности на уроках; схемы, 

диаграммы, алгоритмы действий; правила поведения в классе; наличие другого 

специального оборудования в зависимости от индивидуальных потребностей 

конкретного ребенка (наушники, специальные накладки на стул и пр.)  

2. Необходима четкая организация учебного времени и пространства, 

использование стереотипов поведения.  

Для минимизации дискомфорта необходимо: 

 размещать в фиксированном месте в начале урока план работы 

(визуализированное расписание); 

 напоминать ребенку за пять минут и за одну минуту о смене вида 

деятельности;  

 разрешить ребенку с РАС иметь при себе предмет, который помогает ему 

успокоиться (игрушку, фотографию и др.); 

3. Информационно-образовательная среда должна обеспечивать, помимо общих 

требований к современной образовательной среде, следующее: 

 планирование хода урока для учащегося с РАС;  

 систематическое использование визуальных подсказок (планы, формулы, 

схемы фрагментов урока). 

 возможность для учащегося с РАС на уроке работать не на бумажном 

носителе, а с помощью планшета или компьютера; 

 возможность сдавать работу, выполненную на компьютере; 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» 
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У учащегося с РАС сформируются следующие умения: 

 слушать в группе других учащихся сказки, рассказы, 

стихотворения в соответствии с программой обучения; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами 

слогового чтения многосложных слов вслух и/или про себя небольшие 

тексты; 

 участвовать самостоятельно или с помощью учителя в 

обсуждении текста на уроке, соотносить содержание текста с 

собственным опытом; 

 отвечать на простые вопросы учителя по содержанию 

прочитанного; 

 самостоятельно или с помощью взрослого определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план; 

 самостоятельно выполнять простые знакомые письменные 

инструкции; 

 пересказывать текст с опорой на иллюстрации или план;       

 составить собственный текст на основе художественного про-

изведения, по иллюстрациям, на основе личного опыта на заданную тему 

по вопросам или плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения. 

  

 У учащегося с РАС сформируются следующие читательские умения: 

 различать виды литературных произведений: стихотворение, сказка, 

рассказ, загадка, пословица; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их 

поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения; 

 определять своё отношение к тексту, выделять любимые и нелюбимые 

книги; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Литературное чтение на родном русском языке 

1 дополнительный класс 
    Адаптированная образовательная программа по предмету «Литературное чтение на 

родном русском языке» и «Родной русский язык» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основе Федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса 

обучения предмету «Русский язык» и «Литературное чтение». Начальный курс родного 

языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, 

помочь детям осмыслить их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, 

в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным 

образованием и обучением чтению.  

Предмет «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке » 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 младших школьников.  

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Родной язык и литература является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей 

единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, 

отражается в нѐм своей духовной стороной только через посредство той же среды — 

отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение родного языка и литературы в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель рабочей программы – конкретизация содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников, ознакомление обучающихся с лексико-

грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения 

расширение читательского кругозора обучающихся;  

овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;  

обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 
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различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). 

Происходит знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет 

на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества.  

Важнейшим аспектом является формирование навыка чтения и других видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением 

текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для расширения своих 

знаний об окружающем мире. Знакомство учащихся с доступными их возрасту 

художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание 

которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 

личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 

поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества.  

Систематический курс литературного чтения на родном языке представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- развитие речи,  

- произведения устного творчества народов России;  

- произведения классиков отечественной литературы и современных писателей России;  

- все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 

тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.  

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Литературное чтение на родном языке».  

 

Предметные результаты:  
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1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»:  
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусствослова); соотносить произведения словесного творчества с 

произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь 

первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства республики Российской 

Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира;  

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); владеть техникой смыслового чтения про себя — 

понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за 

полнотой восприятия и правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорньте жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной 

смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, колыбельных песенки 

и др. своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия 

произведения с его темой (о природе, об истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать 

жанры небольших художественных произведений представителей детской литературы 

своего народа (других народов) — стихотворение, рассказ, басня; анализировать 

прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действия, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; 

формировать читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять цели 

чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 

для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план для 

его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному чтению, 

формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр 

произведения, иллюстрации к книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать 

в их драматизации; участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, 

приводить доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 



 - 35 - 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением 

действующего лица.  
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Окружающий мир  1 дополнительный класс 

               Адаптированная образовательная программа по предмету «Окружающий мир» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Программа разработана в целях конкретизации образовательного стандарта с учетом 

межпредметных  и внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Логика изложения и содержание авторской программы 

полностью соответствуют требованиям федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений, при этом 

учтено, что учебные темы, которые не входят в обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ, отнесены к темам дополнительного содержания. 

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 материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

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. 

Программа  направлена на достижение планируемых результатов и реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.   

 

   Цели: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

Задачи: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5) развитие наглядно-образного, вербально-логического мышления детей с РАС. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 
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- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

- Человечество как многообразие народов; 

- Экологическое воспитание; 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России; 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

-Здоровый образ жизни; 

- Ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, 

к самому себе и окружающим людям. 

 Коррекционная направленность: 

1. Максимальное внимание к развитию аналитико-синтетической деятельности 

развитию речемыслительной деятельности. 

2. Уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения представления 

об окружающей действительности. 

3. Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать 

текст (связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить 

внятно и выразительно). - Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной 

жизни человека и общества; 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

- Человечество как многообразие народов; 

- Экологическое воспитание; 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России; 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

-Здоровый образ жизни; 

- Ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, 

к самому себе и окружающим людям. 

4.Формирование навыков учебной работы.  

Особенности реализации: 

Образовательный процесс по окружающему миру организуется с помощью 

следующих форм и видов учебных занятий: 

- урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 

задач; 

- урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

- урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 

работы; 

- урок-проектирования – место для решения проектных задач; 

- учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над 

проблемами орфографического характера. 

Самостоятельная работа обучающихся дома имеет следующие линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 
 

- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих 

навыков на трех уровнях (формальном, рефлексивном, ресурсном); 
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- творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои знания 

иумения (задания выбираются и выполняются по желанию. 

 

Место учебного предмета в Учебном плане: 

Учебный предмет окружающий мир изучается в рамках предметной области 

Обществознание и естествознание обязательной части Учебного плана. Рабочая программа 

рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю), (33 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно:  

 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 

использовать альтернативные средства коммуникации;  

 умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием 

альтернативных средств коммуникации; 

 готовность и способность вести диалог с другими (с опорой на помощь, 

подсказку);  

 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. 

 

Изучение курса «»Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 

 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, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность;  

 

 умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами;  

 умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
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 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 критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из разных источников; 

 способность представлять результаты исследования, включая 

составление текста и презентацию материалов с использованием 

информационных и коммуникационных технологий; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

     Ученик научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; 

диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 

признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 

предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От 

земли до неба», «Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; 

части реки; 
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- использовать приборы (компас) для определения основных сторон 

горизонта; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Первоклассники будут иметь возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин. 

Оценивание результатов освоения учебного предмета осуществляется на 

основе  Порядка оценивания результатов  образования  в ОУ. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1 час)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 

окружающем мире.  

Входная диагностическая работа. 

Что и кто? (20 часов)  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их 

состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, 

цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя 

и исходя из представленности в классе и на территории школы).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, 

хвоинкам, шишкам.  
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Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. 

Знакомство с разнообразием плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием 

животных, их внешним строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего 

обихода. Компьютер, его части и назначение.  

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними 

животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы.  

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по 

выбору учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, 

гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны.  

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. 

Изображение нашей страны на глобусе.  

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с 

растениями цветника.  

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. 

Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 

Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование 

сосны и ели. Что общего у разных растений? Знакомство с глобусом.  

Как, откуда и куда? (11 часов)  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш 

дом. Канализация и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. 

Правила безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей 

электрической цепи (по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и 

условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода 

за комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к 

кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям 

продукты питания, например изюм, мед и др. (по усмотрению учителя и с 

учетом диеты детей, при наличии).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую 

среду. Как сделать Землю чище.  

Экскурсии: на Почту России, на школьный участок. 

Практическая работа. Отработка простейших приемов ухода за 

комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц.  

Где и когда? (11 часов)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и 

времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  
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Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные 

животные прошлого. Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила 

безопасного обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть 

окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя.  

Почему и зачем? (22 часа)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, 

животных, человека.  

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, 

недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя и с учетом возможностей 

и интересов детей). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и 

ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты 

перед едой надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в 

прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда 

дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и 

теперь.  

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции.  

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему 

миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли.  

Практическая работа: Простейшие правила гигиены.  

Заключительный урок (1 час) 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, 

книг и других источников информации в познании окружающего мира 

Итоговая комплексная работа на основе единого текста. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. ВВОДНЫЕ УРОКИ  1 ЧАС 

2. КТО? И ЧТО? 20 ЧАСОВ 

3. КАК? ОТКУДА? И 

КУДА? 

11 ЧАСОВ 
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4. ГДЕ? И КОГДА? 11 ЧАСОВ 

5. ПОЧЕМУ? ЗАЧЕМ? 23 ЧАСА 

 ВСЕГО 66 ЧАСОВ 

 

Приложение к программе 

Контрольно-измерительный  материал: 

 

Форма 

контроля 

Тема Цель проведения 

Проверочная работа 1. 

(стр. 4 - 1 вариант) 

(стр. 7 - 2 вариант) 

(стр.10 - 3 вариант) 

(стр. 12 - 4 вариант) 

«Что и кто?» Проверка знаний. 

Проверочная работа 2. 

(стр. 16 - 1 вариант) 

(стр. 19 - 2 вариант) 

(стр. 23 - 3 вариант) 

(стр. 26 - 4 вариант) 

«Как, откуда и 

куда?» 

Проверить  знания детей  

по пройденной теме. 

 

Проверочная работа 3. 

(стр. 30 - 1 вариант) 

(стр. 34 - 2 вариант) 

(стр. 37 - 3 вариант) 

(стр. 40 - 4 вариант) 

«Где и когда?» Проверить знания учащихся  

по пройденной теме. 

Проверочная работа 4. 

(стр. 44 - 1 вариант) 

(стр.46 - 2 вариант) 

(стр.49 - 3 вариант) 

(стр.52 - 4 вариант) 

«Почему и 

зачем?» 

Проверка знаний. 

Итоговая 

проверочная работа  

  

 

Примечание: При выполнении проверочных работ используется сборник 

«Окружающий мир», Просвещение. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

  

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Учебно-методические комплекты 

(программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т.п.). 

К 

 

П 

Учебник Окружающий 

мир 1, 2 части  

Автор: А.А. Плешаков. 
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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.). 

Стандарт начального образования и 

документы по его реализации 

Методические пособия для учителя  

 

 

П 

 

Д 

Д 

Д 

Рабочая тетрадь 

Окружающий мир  

1, 2 части  

Автор: А.А. Плешаков 

Тесты Окружающий 

мир Автор: А.А. 

Плешаков, Н.Н. Гара, 

З.Д. Назарова 

Рекомендации  

к организации учебного 

процесса  

по "Окружающему 

миру". 

Печатные пособия 

2 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 

Атлас географических и исторических 

карт 

Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

К 

Ф 

 

 

 

 

 

 

Например, репродукции 

картин 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

3 Мультимедийные (цифровые) инструменты 

и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, 

обучающие программы по предмету 

Ф Электронное 

приложение  

к учебнику 

«Окружающий мир» 1, 

2 части  

Автор: А.А. Плешаков. 

Интерактивное учебное 

пособие: Окружающий 

мир серия «Наглядная 

школа» ФГОС НОО 1 

класс 

Технические средства обучения (ТСО) 

4 Аудиторная доска с набором Д Размер экрана не менее   
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приспособлений для крепления карт и 

таблиц 

Экспозиционный экран 

Телевизор 

Видеоплейер (видеомагнитофон) 

Аудио-проигрыватель 

Персональный компьютер 

Диапроектор (эпидиаскоп) 

Мультимедийный проектор  

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

150 х 150 см 

Телевизор с 

диагональю  

не менее 72 см 

Экранно-звуковые пособия 

5 Видеофильмы по предмету (в том 

числе в цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с 

содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

Д 

Д 

Фрагменты 

музыкальных 

произведений, записи 

голосов птиц и др. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6 Часы с синхронизированными 

стрелками 

Микроскоп  

Модель "Торс человека" с 

внутренними органами 

Дорожные знаки, средства транспорта 

К 

Д 

К 

К 

 

 

 

 

Натуральные объекты 

7 Коллекции полезных ископаемых 

Коллекции плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих 

растений (с учетом содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

Ф/П 

Ф/П 

Ф/П 

Д 

 

 

 

 

 

Оборудование класса 

9 Ученические столы 1-2 местные  

с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для 

карт и т.п. 

Ф 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

В соответствии  

с санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

     Ученик научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; дикорастущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; 

диких и домашних животных; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные 
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признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животных своей 

местности;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и 

предметы, созданные человеком, на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

- использовать небольшие естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От 

земли до неба», «Зелёные страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», атлас карт) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов, изучения основных форм 

земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоёмов; 

части реки; 

- использовать приборы (компас) для определения основных сторон 

горизонта; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Первоклассники будут иметь возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 

- усваивать первоначальные сведения о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 
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- владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин. 

Оценивание результатов освоения учебного предмета осуществляется на 

основе  Порядка оценивания результатов  образования  в ОУ. 
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Технология             1 дополнительный класс 
              Адаптированная образовательная программа по предмету «Технология» для 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2) разработана на основе 

Федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.                 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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; 
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 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. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

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 и пр.), 

выполнение элементарных расчетов, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций, 

природы как источника сырья, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Русский 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 с опорой на схемы, алгоритмы и др.). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого 

в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний 

и умений; 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления (на 

основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

 развитие основ коммуникативной компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

художественно-конструкторской деятельности; 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Коррекционная направленность выражается в формировании, развитии 

и коррекции  умений:            – формирование точности, скорости, координации, 

целостного образа об окружающей, действительности, пространственных 

представлений; 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. 

Особенности  реализации 

Образовательный процесс по технологии организуется с помощью 

следующих форм и видов учебных занятий: 

 урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению 

учебных задач; 

 урок – презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
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 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок проектирования – место для решения проектных задач; 

 учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над проблемами орфографического характера. 

Самостоятельная работа обучающихся дома (как правило, с помощью 

родителей/ тьюторов) имеет следующие линии: 

 задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 

 задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку 

соответствующих навыков на трех уровнях (формальном, рефлексивном, 

ресурсном); 

 творческие задания для обучающихся, которые хотят расширить свои 

знания и умения (задания выбираются и выполняются по желанию. 

 

Планируемые   результаты 
Усвоение 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 

использовать альтернативные средства коммуникации;  

 умение обращаться за помощью, в том числе, с использованием 

альтернативных средств коммуникации; 

 готовность и способность вести диалог с другими;  

 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 
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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, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность;  

 умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами;  

 умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 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 критически оценивать и интерпретировать 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, в том числе умений вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 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. 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 
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 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, технологических и организационных 

задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Оценивание результатов освоения учебного предмета  осуществляется на 

основе  Порядка оценивания результатов образования ОУ. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа и материал УМК рассчитан на 33 часа в год, 1 час в неделю. 

Кроме того, в рабочую программу заложены часы на фазу совместного 

проектирования и планирования учебного года (фазу запуска) – 7 часов, на фазу 

совместной постановки и решение системных учебных задач – 22 часа и на 

рефлексивную фазу учебного года – 5 часов. 

Из них на проведение: 

 стартовой диагностической работы – 1 ч 

 диагностических работ – 6 ч. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности); основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов; элементы графической 

грамотности; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические 

задания, практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками 

«Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим 

опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем 

информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы 

на закрепление материала, тестовые задания). 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, РАЗДЕЛОВ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1. Давайте познакомимся:  

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы 

и инструменты. Организация рабочего места.  

Что такое технология? 

3 ЧАСА 

2. Человек и земля:  

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект 

«Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие 

животные. Проект «Дикие животные». Новый год. 

Проект «Украшаем класс к Новому году». Домашние 

животные. Такие разные дома. Посуда. Проект 

«Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, 

нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

21 ЧАС 

3. Человек и вода:  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Питьевая вода. Передвижение по воде». Проект 

«Корабли». 

 3 ЧАС 

4. Человек и воздух:  

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

3 ЧАС 

5. Человек и информация:  

Способы общения. Важные телефонные номера. 

Правила движения. Компьютер. 

3 ЧАС 

      Итого: 33 ЧАСА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных 

материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – 

Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 
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2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ 

ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН» – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – 

(Библиотека электронных наглядных пособий). 

2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-

Паблишинг – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : 

документальный фильм. – М. : Видеостудия «КВАРТ» – 1 вк. 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

6. Оборудование класса. 

1. Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

2. Стол учительский с тумбой. 

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

4. Стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Оценивание результатов освоения учебного предмета  осуществляется на 

основе  Порядка оценивания результатов образования ОУ. 
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