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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

 

Комплект рабочих программ разработанный для обучения обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее - РАС) 2 класса, составлен на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

Вариант 8.2. предполагает, что обучающийся с РАС получает образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки.  

Цель реализации рабочих программ по учебным предметам: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Обучение во втором 

классе направлено на продолжение работы по развитию у обучающихся жизненной 

компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, расширение 

жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми, через  включение 

специальных курсов коррекционно-развивающего направления, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному развитию 

эмоционально-личностной сферы и коммуникативного поведения, формированию жизненной 

компетенции, а также применение как общих, так и специальных методов и приемов 

обучения.  

Навигация по разделам комплекта:  

Вариант 8.2:  

В разработанный комплект включено 5 примерных рабочих программ по учебным 

предметам: 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  
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Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Структура примерной рабочей программы учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета с описанием процедур 

итоговой и промежуточной аттестации (включая примеры контрольно-оценочных 

материалов и критерии оценки). 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также с определением основных видов деятельности обучающихся на уроке. 

Пояснительная записка содержит раздел планируемые результаты (предметные, 

личностные, метапредметные), отражающие формирование жизненных компетенций 

обучающихся с РАС. Предметные результаты соответствуют задачам на каждый год 

обучения. Достижение некоторых результатов возможно в ситуации оказания помощисо 

стороны учителя или тьютора, а также в условиях пролонгации сроков обучения. 

Далее в разделе пояснительной записки включены: критерии и нормы оценки 

знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС и ориентированы на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с РАС, а так же даныпримеры контрольно-

оценочных материалов.  

В следующем разделе пояснительной записки приводится основное содержание 

предмета (курса).  

Важнейшим разделом всех рабочих программ является тематическое планирование 

(ТП). Оно приведено с выделением часов на четверть и на раздел. Учебный материал в ТП 

соотнесен с соответствующими учебниками. 

Рабочие программы направлены на решение следующих задач образования 

обучающихся с РАС: 

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое);  
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 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с РАС с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм получения образования обучающимися с РАС с учетом их образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей; 

формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Рекомендации учителям и специалистам по использованию комплекта 

программ. 

Содержание рабочих программ базируется на принципах дифференцированного и 

деятельностного подходов. Деятельностный подход строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с РАС определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Все рабочие программы учитывают не только общие, но и специфические 

образовательные потребности обучающихся с РАС и конкретизируют их в соответствующих 

разделах пояснительных записок, в определении содержания образования, в тематическом 

планировании и планируемых результатах.  

Придание результатам образования социально и личностно значимого характера 

определяется вниманием к формированию жизненных компетенций обучающихся с РАС. 
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Все программы учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

соотнесены с критериальными показателями развития сферы жизненной компетенции.  

Прочность усвоения обучающимися с РАС знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения определяется увеличенными часами на изучение сложных для 

понимания тем, межпредметными связями, предполагающими неоднократное обращение к 

изучаемому предметному материалу на уроках и во внеурочной деятельности.  

Повышение мотивации и интереса к учению достигается за счет обеспечения 

обучающимся с РАС необходимой им ситуации успешности. В пояснительных записках 

приведены конкретные рекомендации по работе с обучающимися с РАС, реализующие 

пошаговый и наглядно-действенный характер обучения, облегчающие перенос получаемых 

знаний в другой контекст. 

Обеспечение условий для общекультурного и личностного развития предполагается 

на основе формирования универсальных учебных действий. Выделяются соответствующие 

учебным предметам критерии оценки проявлений сформированности коммуникативных, 

познавательных, регулятивных универсальных учебных действий, а также конкретизированы 

личностные результаты образования, что в полной мере соотносится с формированием 

жизненных компетенций. 

Обучающемуся с РАС, как правило, нужна организующая помощь со стороны учителя или 

тьютора в ходе освоения всех дисциплин учебного плана, в том числе, курсов внеурочной 

деятельности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.  

Ценность мира — 1) как общего дома для всех жителей Земли;  

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение 

к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.  
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Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

любознательный, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться; 

любящий родной край и свою страну; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основными задачами предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области являются: 

активизация познавательной деятельности обучающихся с РАС;  

повышение уровня их умственного развития;  

нормализация учебной деятельности; 

коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

социально-трудовая адаптация. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС, которые могут 

обучаться по варианту 8.2 
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При отсутствии умственной отсталости, дети с РАС, отнесенные ко второй 

группе (по классификации О.С. Никольской). Дети имеют лишь самые простые формы 

активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе 

речевого, стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для 

которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не 

полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и 

ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление 

сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут 

проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они 

легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи.  

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут дезадаптировать 

ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в активном 

негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п.  

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации.    

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 
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могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция – важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на 

практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу не только 

коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, что знания без 

специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор стереотипных 

формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной работы не смогут 

использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское 

учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как 

правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми и включение их в детский 

коллектив необходимо для развития  гибкости в их поведении, возможности подражания и 

смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС, 

зафиксированные в примерных АООП при проведении уроков: 

для детей, не получивших опыта дошкольного образования, в начале обучения 

возникает необходимость  постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка 

в ситуацию обучения в классе.  

необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 
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информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями;  

необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры уроков и всего пребывания ребенка в  школе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на уроке: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании 

форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес и в адрес соучеников;  

в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учѐт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;    

ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления 

и использования для аутостимуляции; 

ребенок с РАС на уроке нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения, ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), 

упорядоченности и предсказуемости происходящего; 

необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

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

том, что он успешен на занятиях; 

педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию 

своим отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие;  
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необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников 

и специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

 для социального развития ребѐнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы класса 

и образовательного учреждения в целом. 

 

Особенности использования педагогических технологий  

Психологические особенности обучающихся с РАС: 

замедленный темп формирования обобщѐнных знаний, 

интеллектуальная пассивность детей, 

повышенная утомляемость  в процессе интеллектуальной деятельности. 

С учѐтом этих особенностей педагогам  рекомендуется: 

обучение в несколько замедленном темпе (особенно на начальном этапе изучения 

нового материала), 

обучение с более широкой наглядной и словесной конкретизацией общих положений, 

обучение с большим количеством упражнений, выполнение которых опирается на 

прямой показ приѐмов решения постепенное сокращение помощи со стороны, 

постепенное повышение трудности заданий, 

постоянно уделять  внимания мотивационно-занимательной стороне обучения, 

стимулирующей развитие познавательных интересов.  

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью учебно-

воспитательного процесса в этих классах является не пассивное приспособление к слабым 

сторонам психики обучающегося с РАС, а принцип активного воздействия на их умственное 

развитие в целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. 
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В целях успешного решения задач обучения в этих классах активно используются 

организационно-педагогические технологии: 

1) сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с РАС 

на уроке и коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в 

обучении, оказание индивидуальной помощи обучающимся с РАС; 

2) информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуни-

кативной культуры, развития речи, памяти и т.д. 

3) из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и  

т.д. для развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с 

возрастными особенностями. 

 Формы контроля: 

текущее оценивание;  

тематическое оценивание; 

индивидуальные задания; 

учет личных достижений обучающихся с РАС.   

С целью достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с РАС используются: 

формы организации учебного процесса: работа в группах и в парах, проектная работа, 

дидактические игры, дифференциация  процесса. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

репродуктивный, проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, 

самооценка, проекты, тесты, и др. 
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Вариант 8.2 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра (далее с РАС) для 2  класса составлена на основе: Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); Примерной основной программы 

начального общего образования по русскому языку для образовательных учреждений 

авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной («Сборник рабочих программ «Перспектива» для 

1-4 классов», Москва ,«Просвещение», 2019 г.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

следующим параметрам: 

 ознакомление обучающихся с РАС с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

обучающихся;  

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по учебному 

предмету «Русский язык» могут проявиться в:  

 формировании первоначальных представлений об единстве многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 формировании интереса к изучению русского (родного) языка; 
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 формировании позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладении первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

  овладении обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2 класса по 

учебному предмету «Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с РАС метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ 

решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 
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 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 
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 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объѐме 

изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 
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 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и 

по его концу. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твѐрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой 

– звонкий, парный – непарный (в объѐме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ѐлка, маяк; 
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью 

речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
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 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные по вопросам 

«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму 

числа имѐн существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации 

на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 
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 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 

нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), 

в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объѐмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
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оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 

со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 
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к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.) 

Во 2 классе используются три вида оценивания : 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения. Основная 

цель оценивания – анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 

русского языка. Это позволяет участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры по устранению. 

Тематическое оценивание – проводится с помощью заданий учебника, 

проверочных и контрольных работ. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность в решении разнообразных 

проблем. 
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Объем диктанта и текста для списывания: 

классы Четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

   

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов; 

 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
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 ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 

с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

  два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 

написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

 повторение одной и той же буквы в слове; 

 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая 

опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку; 

 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихсяс указанием вида 

речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка); 

 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 
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 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли); 

 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), 

«спеки» (с пенька); 

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «в кармане», 

«прилетели», «взяли», «учитель». 

 

Примерный контрольно - оценочный материал по русскому языку 

2 класс 

Контрольное списывание 

В лесу летом. 
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Мы любим ходить с лес там много тайн и загадок у старой сосны ребята увидели 

нору лисы. Серѐжа заметил в траве ѐжика Катюшка слушала кукушку маленькая Света 

нашла красивый гриб это был мухомор. 

Задание: найти начало и конец каждого предложения. Списать, поставить, где 

нужно точки. 

Текущий контроль 

Цель работы: проверить умение применять пройденные правила: оформление 

предложений на письме, правописание имѐн собственных, слов с парными согласными, слов 

с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу; умение переносить слова. 

Диктант 

Осень. 

Стоит хороший день. Теперь осень полна тепла. Но часто идѐт дождь. Вот Рома с 

папой идут в лес. Скоро ударит мороз. Всѐ покроет снег.(24слова) 

Задания: 

1. Подчеркнуть слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща. 

2. К словам ДОЖДЬ и МОРОЗ подобрать и записать проверочные слова.. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твѐрдый  – мягкий, парный 

– непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных 

знаков (в пределах изученного).  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
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слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.   

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 

существительных собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по числам. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем 

времени.  

Частица. Частица не, еѐ значение. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

 сочетания чк–чн, чт, нч, щни др.;  

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

 непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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 разделительные ъ и ь; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 

Развитие речи.  

 Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Практическое овладение монологической формой речи.  

 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

 Последовательность предложений в тексте. 

 Последовательность частей текста (абзацев). 

 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  

 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

 Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником, не имеющим ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Работа с научно-популярной литературой; 
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- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого 

ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого 

ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная 

проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка 

предметных и метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в 3 

классе: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщѐнных способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных 

занятий, применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя 

из индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем 

не уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2 КЛАСС 

 

2 класс (102 ч) 

 

Раздел Кол-во часов Темы 

Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Мир общения  12  

 
  

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Собеседники 

Представление о ситуации 

общения, еѐ компонентах: 

собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат 

общения. Язык — самое удобное и 

основное средство общения. 

Различение устных и письменных 

форм речи. Факты из истории 

письменной речи. 

Требования к устной и 

письменной речи. Устные 

рассказы. Культура устной и 

письменной речи. 

Совершенствование процесса 

восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнѐра, 

представление об интонационной 

законченности предложения и 

смысловых частях высказывания, 

интонационной выразительности 

речи 

2 Ориентироваться в ситуации 

общения: выделять тему и цель 

общения, сопоставлять цель и 

результат общения. Анализировать, 

сопоставлять способы общения в 

зависимости от ролевых отношений 

партнѐров (взрослый — ребѐнок). 

Выделять в речи слова и предложения 

как средства общения. Строить 

высказывание в устной и письменной 

форме. Анализировать интонационно-

звуковую сторону речи, устранять 

недочѐты в произношении отдельных 

звуков и слов. Наблюдать за 

мелодикой, темпом речи, силой 

голоса, изменять их в зависимости от 

речевой задачи. Обдумывать и 

планировать ответ, отбирать слова и 

выражения в зависимости от учебной 

задачи: объяснить, сообщить, 

убедить. Контролировать свою речь в 

процессе общения. Проявлять 

творческую активность в процессе 

сотрудничества, выражать своѐ 
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мнение в процессе выполнения 

различных заданий. Соблюдать 

правила общения: проявлять к 

собеседнику внимание, терпение. 

Проявлять уважение к чужому 

мнению, опираться на морально-

этические нормы.  

Слово, предложение и текст в 

речевом общении  
Различия функции слова и 

предложения. 

Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Основные свойства текста. 

Выделение самых общих 

признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по 

смыслу, имеет тему и заглавие). 

Озаглавливайте текста. Типы 

текстов: текст- описание, текст-

повествование, текст-рассуждение 

8 Выделять предложение из сплошного 

текста, составлять предложение на 

заданную тему; правильно оформлять 

его на письме и в устной речи. 

Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Определять тему текста, подбирать 

заглавия. Составлять план текста: на 

основе памяток, образцов, на основе 

выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью 

учителя). Практически различать 

текст-описание, текст-повествование, 

текст-рассуждение. Сотрудничать со 

сверстниками в процессе выполнения 

парной, групповой и коллективной 

работы. Использовать в общении 

деловые тексты (записки, письма, 

объявления, приглашения). 

Составлять текст заданного типа: 

описание, повествование, 

рассуждение. Письменно отвечать на 

вопросы, самостоятельно составлять и 

записывать 3—5 предложений на 

заданную тему.  

 

Главный помощник в общении 3 Называть основные языковые  
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— родной язык  
Основные языковые единицы, их 

особенности. 

Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие 

наглядно-образные модели слов и 

предложений 

единицы: звуки, буквы, слова, 

предложения, текст; определять их 

роль в речи. Сравнивать, различать 

языковые единицы. Объединять в 

группы языковые единицы. Давать 

определения основным языковым 

единицам 

Звуки и буквы. Слог. Ударение  40  

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами  
Классификация гласных и 

согласных звуков. Ударные и 

безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твѐрдые и 

мягкие. 

Алфавит. Названия букв в 

алфавите. Сфера использования 

алфавитного порядка начальных 

букв слов. 

Роль гласных и согласных звуков в 

речи. 

Передача звуков речи на письме. 

Возможные расхождения 

произношения и написания. 

Понятие орфограммы 

5 Рассказывать о гласных и согласных 

звуках, их классификации по 

наглядно-образной схеме Звукограда. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Классифицировать согласные звуки: 

глухие и звонкие (парные и 

непарные), твѐрдые и мягкие (парные 

и непарные). Называть все буквы 

русского алфавита правильно, 

называть буквы в алфавитном 

порядке. Объяснять значение знания 

алфавита для работы с различными 

справочниками. Изображать буквы 

русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела и 

рисунков 

 

  
Звук й и буква й 
Сравнение звуков и(гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с 

буквой й в середине слова 

1 Различать букву и, обозначающую 

согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делить 

на части для переноса слова с буквой 

й 

 

Звук э и буква э  

Слова с буквой э в начале и в 

середине слова 

1 
Орфографически верно писать слова с 

буквой э 
 

Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме  

4 Обозначать мягкость согласных 

звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ѐ, ю, я, и. Сопоставлять 
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Парные и непарные по мягкости-

твѐрдости согласные звуки. Два 

способа обозначения мягкости 

согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с 

помощью гласных е, ѐ, ю, я, и, 

которые стоят после буквы 

мягкого согласного звука. 

Позиции, в которых буквы е, ѐ, ю, 

я, и обозначают два звука 

случаи обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого знака и 

с помощью букв е, ѐ, ю, я, и 

Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи—ши, на— 

ща, чу—щу, нк, нм, щн 
Сохранение традиции в написании 

данных буквосочетаний. 

Образование слов и форм слов с 

данными буквосочетаниями 

4 Писать слова с орфограммами жи—

ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн. 

Объяснять, почему эти написания 

являются традиционными 

 

Слог. Перенос слов  
Гласные звуки как 

слогообразующие. Определение 

количества слогов в слове. 

Правила переноса слов 

1 
Проводить звуко-буквенный анализ 

слов, делить слова на слоги, 

определять количество слогов в слове, 

переносить слова по слогам 

 

Ударение. Ударный слог  
Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в 

слове. Различение слов-омографов 

(одинаково пишутся, но 

произносятся с разным 

ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак 

грамотной, культурной речи. 

Работа с орфоэпическим словарѐм 

1 
Объяснять роль ударения в слове, 

ставить ударение, находить ударный и 

безударные слоги. Работать с 

орфоэпическим словарѐм, объяснять 

его назначение. Находить в тексте 

слова с безударными гласными в 

корне. Находить и объяснять 

орфограмму, использовать алгоритм 

еѐ проверки 

 

Безударные гласные звуки. 

Их обозначение на письме  
Возможность передачи 

одинаковых гласных звуков в 

безударном положении разными 

7 Подбирать проверочные слова  
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буквами. Алгоритм проверки 

безударных гласных в слове. 

Подбор родственных слов для 

проверки безударного гласного в 

слове 

Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями  
Распределение слов с 

непроверяемыми написаниями по 

тематическим группам. 

Развитие навыков работы с 

орфографическим словарѐм 

2 Находить в слове и объяснять 

орфограмму (слова с непроверяемыми 

написаниями). Записывать под 

диктовку словарные слова без 

ошибок, пропусков и искажений. 

Работать с орфографическим 

словарѐм 

 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Их обозначение на письме  
Парные по звонкости-глухости 

согласные звуки. Возможность 

обозначения одинаковых 

согласных звуков разными 

буквами. Способы проверки 

парных по звонкости-глухости 

согласных в конце и в середине 

слова. Алгоритм проверки парных 

по звонкости-глухости согласных 

звуков. Способы проверки парных 

по звонкости-глухости согласных 

звуков путѐм изменения слова или 

подбора родственных слов 

5 Объяснять случаи обозначения 

одинаковых согласных звуков 

разными буквами. Находить в слове и 

объяснять орфограмму (правописание 

парных по звонкости-глухости 

согласных в корне слова). Изменять 

слово так, чтобы орфограмму можно 

было проверить. Писать 

орфографически правильно слова с 

парными по звонкости-глухости 

согласными в корне слова 

 

Слова с удвоенными 

согласными  
Удвоенные согласные как 

орфограмма. Работа с 

орфографическим словарѐм. 

Перенос слов с удвоенными 

согласными 

2 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание 

удвоенных согласных). Писать 

орфографически правильно слова с 

удвоенными согласными 

 

Непроизносимые согласные  
Алгоритм способа проверки слов с 

непроизносимыми согласными. 

2 Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание слов с 

непроизносимыми согласными). 
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Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. 

Способы их проверки 

Писать орфографически правильно 

слова с непроизносимыми 

согласными 

Разделительные мягкий и 

твѐрдый знаки (ь, ъ) 
Употребление разделительного 

мягкого знака после согласных 

перед буквами е, ѐ, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за 

употреблением разделительного 

твѐрдого знака 

4 Наблюдать за употреблением 

разделительного твѐрдого знака. 

Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание адов с 

разделительным мягким знаком). 

Писать орфографически правильно 

слова с разделительным мягким 

знаком 

 

Контрольная работа.  1   

Слово и его значение  9  

 

 

 

 

 
1,2,3,4,5,6,7,8 

 Что рассказало слово  
Слово как двусторонняя единица 

языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания и значения (с 

помощью простейших структурно-

семантических моделей). 

Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение 

его значения) 

1 Составлять двусторонние модели 

слов, различать значение слова и его 

звуко-буквенную форму. 

Сопоставлять слова по звуко-

буквенному составу и по значению, 

классифицировать слова по 

различным критериям, находить 

слово с обобщающим значением для 

тематической группы слов. 

Пользоваться лингвистическими 

словарями (орфографическим и 

толковым). Принимать участие в 

составлении учебных 

лингвистических словарей 

(орфографического, толкового) 

 

Имена собственные и 

нарицательные (2 ч) 
Различие в их функциях: называть 

целый ряд однородных предметов 

(имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена 

собственные) 

2 Распознавать имена собственные и 

имена нарицательные, различать их 

по функциям 

 

Слова с несколькими 1 Объяснять принцип возникновения  
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значениями (2 ч) 
Необходимые условия для 

переноса названия с одного 

предмета на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, 

толковым, орфоэпическим) 

нескольких значений у одного слова. 

Объяснять значение многозначного 

слова в конкретном тексте 

  Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению (омонимы) ( 1 ч )  

1 Различать слова, похожие по 

звучанию и написанию, но разные по 

значению, и многозначные слова 

 

Слова, близкие по значению 

(синонимы) (1 ч) 
Синонимы, их роль в речи 

1 Объяснять роль в речи синонимов как 

средства обогащения речи. 

Использовать синонимы в 

собственных высказываниях 

 

Слова, противоположные по 

значению (антонимы) (1 ч) 
Роль антонимов в речи 

1 Подбирать антонимы к словам разных 

частей речи, находить антонимы в 

тексте и объяснять их роль 

 

Тематические группы слов (2 ч) 
Распределение слов по 

тематическим группам 

1 Распределять слова по тематическим 

группам, дополнять эти группы 

своими словами. Понимать язык 

(слово, предложение) как знаковую 

систему, выполняющую функцию 

замещения предметов (действий и 

свойств) окружающего мира 

 

Контрольная работа.  1 

 

Различать слова, похожие по 

звучанию и написанию, но разные по 

значению, и многозначные слова 

 

Состав слова  10    1,2,3,4,5,6,7,8 

 Как собрать и разобрать слово 

( 1 ч )  
Слово как объединение морфем, 

стоящих в определѐнном порядке 

и имеющих значение. Наблюдения 

за строением слова на наглядно-

образных моделях. 

Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание 

1 Наблюдать за строением слова на 

наглядно-образных моделях. 

Составлять наглядно-образные 

модели состава слова. Называть части 

слова 
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Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова (4 ч) 
Закрепление представления о 

единообразном написании корня, 

его семантической значимости. 

Однокоренные слова. 

Сопоставление однокоренных слов 

по значению и написанию. 

Единообразное написание корня в 

родственных словах. 

Правописание безударных 

гласных и парных по звонкости- 

глухости согласных в корне слова 

3 Находить корень слова путѐм 

сопоставления однокоренных слов, 

подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов (простейшие 

случаи). Объяснять лексическое 

значение корня. Различать корни с 

омонимичным значением. Применять 

алгоритмы проверки безударных 

гласных и парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова. 

Проверять правильность обозначения 

безударных гласных и парных 

согласных звуков в корне слова путѐм 

изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. Применять 

нужный алгоритм для проверки 

орфограмм корня. Доказывать 

родство слов, объяснять общность их 

значения 

 

Приставка (2 ч) 
Приставка, еѐ роль в слове. 

Значение, которое приставка 

придаѐт слову. 

Правописание разделительного 

твѐрдого знака 

2 Выделять в слове приставку, 

определять значение, которое придаѐт 

слову приставка (простые случаи). 

Различать предлоги и приставки, 

писать предлоги раздельно с другими 

словами. Употреблять при написании 

слов разделительные мягкий и 

твѐрдый знаки. Объяснять разницу в 

употреблении разделительных 

мягкого и твѐрдого знаков 

 

Суффикс (2 ч) 
Роль суффикса в слове. Значение 

некоторых суффиксов 

(уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, 

детѐныша животного и т. п.) 

2 Выделять в слове суффикс, 

определять значение, которое 

придают слову суффиксы 

(простейшие случаи) 

 

Окончание ( 1 ч )  1 Правильно употреблять окончание  
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Окончание, его основная функция 

и отличие от других частей слова 

(простейшие случаи ударного 

окончания), объяснять его роль для 

связи слов в предложении или в 

словосочетании 

Контрольная работа.  1   

Части речи  18    1,2,3,4,5,6,7,8 

 Что такое части речи (2 ч) 
Части речи как группы слов, 

отвечающих на один и тот же 

вопрос и объединѐнных общим 

значением (предмета, признака 

предмета, действия). Создание 

представления о грамматическом 

значении (без введения термина) 

как о значении, свойственном 

целым группам слов 

 

1 
Определять части речи (имя 

существительное, глагол, имя 

прилагательное) по обобщѐнному 

значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно 

употреблять их в речи. Использовать 

в процессе выполнения заданий и 

усвоения грамматических понятий 

приѐмы наглядно-образного и 

логического мышления 

 

Имя существительное (5 ч) 
Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Имена 

существительные собственные и 

нарицательные. 

Функциональные различия 

существительных собственных и 

нарицательных. Основные 

семантические группы 

собственных имѐн 

существительных. 

Изменение имѐн существительных 

по числам. Варианты окончаний 

имѐн существительных во 

множественном числе (граммов 

— грамм) 

5 Осознанно употреблять заглавную 

букву при написании имѐн 

собственных. Выбирать формы имѐн 

существительных из вариантов 

падежных окончаний, употреблять 

эти формы в речи в соответствии с 

действующими нормами 

литературного языка. Определять 

число имѐн существительных 

 

  Глагол (4 ч) 
Глагол как часть речи. 

Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением 

4 Находить в предложении глаголы по 

вопросу и общему значению 

действия. Определять число глаголов. 

Ставить вопросы к глаголам в форме 
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глаголов по временам (без 

введения термина). 

Роль глаголов в речи 

настоящего, прошедшего и будущего 

времени. Составлять рассказы по 

рисункам, используя глаголы 

Имя прилагательное (5 ч)  
Имя прилагательное как часть 

речи. Изменение имѐн 

прилагательных по числам. Роль 

имѐн прилагательных в речи. 

Обобщение знаний об основных 

частях речи 

5 Находить в предложении имена 

прилагательные по их основному 

грамматическому значению, 

определять их связь с именами 

существительными. 

Классифицировать имена 

прилагательные на основе различий в 

их значении. Редактировать тексты, 

дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическим 

или антонимическим значением 

 

Предлог (2 ч) 
Предлог, его роль в речи. 

Правописание предлогов со 

словами, различие написания 

приставок и предлогов 

2 Применять алгоритм определения 

различия между предлогом и 

приставкой. 

Выбирать предлоги в соответствии с 

литературными речевыми нормами 

 

Контрольная работа.  1   

Предложение. Текст  10    1,2,3,4,5,6,7,8 

 Понятие о смысловой и 

интонационной законченности 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

Типы предложений по интонации 

и по цели высказывания. Главные 

члены предложения — 

подлежащее и сказуемое. Текст, 

определение текста, типы текстов. 

Записка как вид текста, еѐ 

особенности. 

Письмо как вид текста, требования 

к его написанию. Приглашение как 

вид текста, его особенности 

9 Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами 

пунктуации. Составлять 

предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в 

предложении главные члены. 

Строить предложения, адекватно 

выражая основную мысль. 

Составлять текст с изученными 

орфограммами. Предлагать варианты 

проверки написанного слова и 

предложения; сравнивать записанный 

текст с образцом. Писать под 

диктовку предложения и тексты с 

изученными орфограммами 
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Контрольная работа.  1   

Повторение изученного за год 3    
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); примерной основной 

программы начального общего образования по литературному чтению для образовательных 

учреждений авторов Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной («Сборник рабочих программ 

«Перспектива» для 1-4 классов», Москва, «Просвещение», 2019 г.) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по 

перечисленным ниже параметрам. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, полученных при 

чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 формирование умения воспринимать и оценивать с помощью взрослого содержание 

текстов; 

  участие в обсуждении прочитанных произведений; 
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  умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 осознание значимости чтения для личного развития. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании 

речевых умений: 

 осознание цели речевого высказывания; 

 планирование самостоятельного высказывания; 

 грамотное оформление собственного высказывания с помощью языковых средств. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение полноценно  воспринимать художественное произведение; 

 умению работать с различными видами текстов; 

 овладение элементарными приемами анализа прочитанного; 

 обогащение чувственного опыта ребенка, его реальных представлений об 

окружающем мире и природе; 

 формирование потребности в систематическом чтении. 

Освоение курса «Литературное чтение» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства 

с литературными произведениями); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения курса «Литературное чтение» во 2 классе 

является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных 
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учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с РАС. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 

 освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 

  умение излагать свое мнение и аргументировать; 

  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное чтение». 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
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Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 

устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную 

мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

  применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики 

героя, создание различных форм интерпретации текста (возможно с опорой на карточки или 

помощь педагога и тьютора); 

 составлять план к прочитанному (краткий, картинный); 

  выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

  работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор) (с помощь. педагога или тьютора); 

 уметь слушать, воспринимать содержание читаемого учителем или одноклассником 

произведения, устного ответа товарища; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественных, научно-

познавательных и учебных произведениях, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

 проводить хотя бы элементарную самооценку выполнения любой проделанной 

работы, учебного задания; 

 формировать потребность в самостоятельном чтении художественных произведений, 

«читательскую самостоятельность». 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и 

ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых   

образовательных потребностей ииндивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

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

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

4) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

5) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

6) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 

со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 
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системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

Во 2 классе используются три вида оценивания: 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения. Основная 

цель оценивания – анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 

литературного чтения. Это позволяет участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры по устранению. 
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Тематическое оценивание – проводится с помощью заданий учебника, помещенных в 

конце раздела. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность в решении разнообразных 

проблем. 

Текст для замера техники чтения должен быть незнакомым, но все слова дети должны 

хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через черточку (ну-ка, из-за) считать как 2 

слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать обучающемуся  возможность 

вчитаться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 

инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом 

ответил на вопросы по содержанию.  

При проверке техники чтения учитывается: умение читать вслух сознательно, 

правильно целыми словами (трудные по смыслу и по структуре слова-по слогам), 

соблюдение пауз и интонации, соответствующие знакам препинания; владение темпом и 

громкостью речи как средством выразительного чтения; умение находить в тексте 

предложения, подтверждающие устное высказывание; давать подробный пересказ 

небольшого доступного текста.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Примерный контрольно – оценочный материал по литературному чтению 

2 класс 

1 полугодие 

Барсуки 
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Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. 

Вот зверек издал слабый звук. Из темной норы стали выползать барсучата. Малыши были 

маленькие и жирные. Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку на бок по сырой 

земле. Маленький барсучонок был самый веселый. 

47 слов (И. Аксенов) 

1.Где была барсучья нора? 

2.Кто выполз из норы? 

2 полугодие 

Утята и стрекоза 

Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила 

тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада вылетала 

большая стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. Они боялись, 

что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, пробовала еду и потом 

улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. 

68 слов (По Б. Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 

3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование(слушание) - адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопросы по услышанному художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами  вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения). Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. 
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Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя, осмысление 

цели чтения. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения, 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведений, осознавать сущность поведения героев (с помощью 

взрослого). 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная: элементы книги, виды информации, типы книг. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

При работе с текстом художественного произведения знания детей должны 

пополниться понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе – писателе, поэте, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и выразительных 

возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет 

специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать 

монолог (с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
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высказывания), воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 

композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 

замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героя), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

(практическое освоение) 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, 

как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки), определять основной 

смысл; определять художественные особенности произведений: лексика, построение 

(композиция). 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(на основе литературных произведений) 

Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его 

видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 

искусства и музыки. 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, работа 

с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с 

учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с другим учеником, не 

имеющим ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 
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- Работа с научно-популярной литературой; 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных 

занятий, применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя 

из индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем 

не уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

2КЛАСС 

 

2 класс (68 ч) 
 

Вводный урок 1 Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника 

1 Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе 

4 
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Любите книгу 6 1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: рукописная книга, 

иллюстрация. Ю. Энтин. Слово про 

слово. В. БокЬв. Книга — учитель... 

2. Г. Ладонщиков. Лучший друг. 

Пословицы о книге. М. Горький о 

книгах. 

3. Книги из далѐкого прошлого. Книги 

из пергамента в форме свитка. Складная 

книга Древнего Востока. Книги из 

деревянных дощечек. Рукописные книги 

Древней Руси. 

4. Н. Кончаловская. В монастырской 

келье... 

5. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. 

Трудолюбивая старушка. Главная мысль 

стихотворения. 

6. Семейное чтение. Сокровища 

духовной народной мудрости. 

Пословицы и поговорки о добре 

 

6 Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Объяснять, в чѐм ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл стихотворений о книгах. 

Определять нравственный смысл слова 

«добро». Рассказывать о своѐм отношении к 

книге. Определять конкретный смысл понятий: 

рукописная книга, иллюстрация. Работать в 

паре, выслушивая мнения друг друга. 

Определять название выставки книг. 

Классифицировать книги по темам. Находить 

нужную книгу по заданным параметрам. 

Находить информацию о возникновении книг в 

детских,  

научно-энциклопедических статьях и 

художественных текстах. Находить нужную 

информацию в специальных справочных 

книгах — энциклопедиях. Учиться выбирать 

книгу в библиотеке. Находить значение слова в 

толковом словаре. Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. Объяснять 

смысл пословиц о книгах, высказывания М. 

Горького о книге. Рассматривать иллюстрации 

известных художников к детским книгам. 

Соотносить иллюстрацию и содержание 

детской книги. Определять главную мысль 

стихотворения 

1,2,4 
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Краски осени 5 1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: сравнение, сборник. 

2. Осень в художественных 

произведениях А. Пушкина, С. 

Аксакова. Осень в произведениях 

живописи В. Поленова, А. Куинджи. 

3. А. Майков. Осень. С. Есенин. 

Закружилась листва золотая... Ф. 

Васильев. Болото в лесу. Эпитеты и 

сравнения — средства художественной 

выразительности, используемые в 

авторских текстах. 

4. Произведения устного народного 

творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. 

5. Народные приметы. Осенние загадки. 

 

5 Воспринимать красоту родного края в 

произведениях литературы и живописи. 

Рассказывать о красоте своей страны. 

Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нѐм представлены. 

Сравнивать произведения живописи и 

произведения литературы. Сравнивать 

прозаический и поэтический тексты. 

Классифицировать книги по подтемам. 

Находить нужную книгу по заданным 

параметрам. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Определять конкретный смысл понятий 

«сравнение», «сборник». Читать вслух с 

постепенным переходом на чтение про себя. 

Находить эпитеты, сравнения. Объяснять 

смысл понятий «темп», «интонация». 

Выбирать стихотворения для выразительного 

чтения. Наблюдать, как с помощью 

художественных средств автор передаѐт 

читателю свои чувства и настроение, 

выраженные в прозаическом и поэтическом 

текстах. Наблюдать, как с помощью красок 

автор передаѐт свои чувства и настроение, 

выраженные в репродукциях картин известных 

художников. Составлять рассказ об осени на 

основе репродукции картины, используя слова 

художественных текстов; на основе 

собственных наблюдений. Озаглавливать текст 

строчками из прочитанных произведений.  

3,4,7,8 

Мир народной 

сказки 

7 1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. 

2. Русская народная сказка. Заячья 

избушка. Рассказывание сказки по серии 

7 Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Читать текст 

осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выбирать вопросы, на которые предстоит 

3,4,6,7 
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иллюстраций. 

3. Русская народная сказка. Лисичка-

сестричка и серый волк. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. 

Восстановление событий сказки на 

основе рисунков. 

4. Корякская сказка. Хитрая сказка. 

Сравнение героев сказок. 

5. Русская народная сказка. У страха 

глаза велики. Составление плана сказки. 

6. Белорусская сказка. Пых. Сравнение 

сказок. 

7. Русская народная сказка. Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка. Анализ 

сказки по вопросам учебника. 

 

ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела, какие произведения в 

нѐм представлены. Определять конкретный 

смысл понятий: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. Называть имена известных русских 

собирателей сказок: А.Н. Афанасьева, В.И. 

Даля. Находить в библиотеке книгу по 

заданной теме. Высказываться о своѐм 

отношении к народным сказкам. 

Восстанавливать события сказки на основе 

рисунков. Рассказывать сказку по 

иллюстрациям; на основе картинного плана. 

Рассказывать сказку с использованием 

опорных слов. Определять качества главных 

героев сказки; называть их. Делить текст на 

части. 

Объяснять, что в сказке является правдой, а 

что вымыслом. Сравнивать героев, события 

сказки. Выявлять особенности сказочного 

текста с учѐтом места проживания людей. 

Находить в тексте сравнения с помощью слов 

«будто», «как», «словно». Распределять роли; 

договариваться о совместном представлении 

сказки. 

Читать сказку по ролям, определять речевую 

задачу персонажей (выразить просьбу, 

удивление). Выразительно читать сказочные 

диалоги. Составлять план сказки; дополнять 

составленный план. Определять главную 

мысль на основе пословиц. Соотносить 

пословицу и содержание сказки. Подготовить 

выставку книг: группировать книги по 

подтемам; находить нужную книгу на основе 

характеристики; рассказывать о книге по 

составленному плану.  

Здравствуй, 

матушка-

6 1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: выразительное чтение. 

6 Читать выразительно понравившийся текст. 

Определять систему вопросов, на которые 

2,3,6,7,8 
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зима!  2.Лирические стихотворения о зиме: А. 

Пушкин. Вот север, тучи нагоняя... Ф. 

Тютчев. Чародейкою Зимой... С. Есенин. 

Берѐза. Поѐт зима, аукает... Средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. 

3.С. Маршак. Декабрь. Средства 

художественной выразительности: 

олицетворения. 

4.А. Барто. Дело было в январе... 

Сказочное в лирическом стихотворении. 

5.Загадки зимы. Соотнесение отгадки и 

загадки. 

6.Контрольная работа 

предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения в нѐм 

представлены. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Находить 

в тексте стихотворения средства 

художественной выразительности: эпитеты, 

сравнения, олицетворения. Придумывать свои 

сравнения, подбирать эпитеты, олицетворения. 

Читать наизусть стихотворения. Отгадывать 

загадки; соотносить загадку с отгадкой. 

Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам.  

Чудеса 

случаются 

4 1.Вводный урок. Основные понятия 

раздела: литературная сказка. 

2.Мои любимые писатели. Сказки А.С. 

Пушкина. 

3.А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и 

рыбке. Герои сказки. Особенности 

литературной сказки.  

4.Д. Мамин-Сибиряк. Алѐнушкины 

сказки.  

4 Читать текст осознанно, правильно целыми 

словами, замедлять и увеличивать темп 

чтения. Определять систему вопросов, на 

которые предстоит ответить при чтении 

содержания раздела. Предполагать на основе 

названия раздела учебника, какие 

произведения в нѐм представлены. 

Осмысливать понятие «литературная сказка». 

Давать характеристику героев; называть их 

качества.  

3,4,5 

Весѐлый 

хоровод 

5 1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод. 

2. Народные заклички, 

приговорки,,потешки, перевѐртыши. 

3. Самостоятельное чтение. Д. Хармс. 

Весѐлый старичок. Небывальщина. 

4. Семейное чтение. К. Чуковский. 

Путаница. Небылица. 

5. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

 

5 Читать самостоятельно учебный материал 

(вопросы, задания к текстам). Находить 

вопросы, на которые предстоит ответить при 

чтении раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения 

представлены в разделе. Различать понятия: 

закличка, небылица, прикладное искусство, 

перевод. 

Составлять устный рассказ по картине. Читать 

текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе 

1,3,4 
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художественного текста. Читать выразительно 

небылицы, заклички 

Мы — друзья 5 1. Вводный урок. Основные 

нравственные понятия раздела: 

доброжелательность, терпение, 

уважение. Пословицы о дружбе. 

2. Стихотворения о дружбе. М. 

Пляцковский. Настоящий друг. В. 

Орлов. Настоящий друг. 

3. Н. Носов. На горке. Подробный 

пересказ от имени героя. 

4. Э. Успенский. Крокодил Гена и его 

друзья. Обсуждение проблемы «Как 

найти Друзей». 

5. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

 

5 Читать самостоятельно учебный текст. 

Определять вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном 

разделе. Читать текст осознанно, правильно 

целыми словами, замедлять и увеличивать 

темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Выбирать стихотворения для заучивания 

наизусть. Обсуждать значения понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. 

Объяснять смысл пословиц о дружбе. 

Обсуждать в классе проблемы «Кого можно 

назвать другом», «Что такое настоящая 

дружба», «Как найти друзей», «Правильно ли 

поступили герои рассказа А. Гайдара?». 

Придумывать рассказы на основе рисунков. 

Восстанавливать порядок событий на основе 

рисунков. Составлять план пересказа; 

сопоставлять придуманный план с планом в 

учебнике. 

Подробно пересказывать от имени героя. 

Определять главную мысль произведения; 

соотносить главную мысль с пословицей. 

3,4,6,7 
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Весна, весна! 

И всѐ ей радо! 

6 1. Вводный урок. Основные понятия 

раздела: олицетворение, воображение. 

2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится... 

Приѐм контраста в лирическом 

стихотворении. 

3.Картины весны в произведениях А. 

Чехова, А. Фета, А. Барто. Составление 

вопросов на основе прочитанных 

произведений. 

4. Самостоятельное чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша 

Чѐрный. 

5. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

6. Контрольная работа 

6 Читать самостоятельно учебный текст 

(задания, вопросы, комментарии). Определять 

систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении содержания раздела. 

Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения в нѐм 

представлены. Находить в тексте 

олицетворения, объяснять своими словами 

значение понятия «воображение». Читать 

текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. 

Определять тему произведений, 

рассматриваемых на уроке. Сравнивать 

образы, представленные в лирическом 

стихотворении. Сравнивать произведения 

живописи и литературы. 

Находить олицетворения в лирическом 

стихотворении; придумывать свои сравнения.  

3,5,8 

Мои самые 

близкие и 

дорогие 

5 1. Вводный урок. Основные 

нравственные понятия раздела: семья, 

согласие, ответственность. 

2. Стихи о маме и папе. Р. 

Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. 

Выразительное чтение. 

3. А. Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты 

ужасно гордый... Рассказ о маме. Дж. 

Родари. Кто командует? Главная мысль. 

4. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и 

сыновья. Старый дед и внучек. 

5. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу 

5 Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения в нѐм 

представлены. Обсуждать в паре, в группе, 

что такое согласие, ответственность. 

Рассказывать о традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. Размышлять, в 

чѐм заключается семейное счастье. 

Соотносить содержание текста и пословицу. 

Выразительно читать стихотворение. 

Называть качества героев произведения. 

Читать диалог по ролям. Инсценировать 

произведение. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Составлять каталог книг на тему «Моя 

любимая мама». Называть выставку книг; 

1,2,3 
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группировать книги по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 

Люблю всѐ 

живое 

8 1. Вводный урок. Основные 

нравственные понятия раздела: 

сочувствие, сопереживание. 

2.С. Михалков. Мой щенок. Дополнение 

содержания текста. 

3. Г. Снегирѐв. Отважный пингвиненок. 

Поступки героев. 

4. Чарушин. Страшный рассказ. 

Составление плана на основе опорных 

слов. 

5. Мои любимые писатели. В. Бианки. 

Хитрый лис и умная уточка. 

Составление плана на основе опорных 

слов. 

6. Самостоятельное чтение. Маленькие 

рассказы Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии картинок. 

7. Шутки-минутки. В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза. 

8. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

 

8 Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут в 

нѐм изучаться. Обсуждать в классе, что такое 

сочувствие, сопереживание. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Находить слова, которые помогают 

представить картину, героя, событие. 

Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Определять основные события 

произведения. Обсуждать с друзьями 

поступки героев. Придумывать продолжение 

историй. Составлять план произведения в 

соответствии с планом в учебнике на основе 

опорных слов. Характеризовать героя 

произведения. Читать диалог по ролям. 

Инсценировать произведение. Сравнивать 

художественный и научный тексты. 

Участвовать в проектной деятельности; 

договариваться друг с другом. Отбирать 

необходимый материал (снимки. рассказы, 

стихи) в фотоальбом. Составлять рассказ по 

серии картинок. Задавать вопросы к тексту; 

оценивать эти вопросы. Находить нужную 

книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

Называть выставку книг; группировать книги 

по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

3,5,8 

Жизнь дана на 

добрые дела 

10  1. Вводный урок. Основные 

нравственные понятия раздела: 

10 Предполагать на основе названия раздела 

учебника, какие произведения будут 

1,2,3 
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взаимопонимание, трудолюбие, 

честность, сочувствие. 

2.  Какие дела самые важные. С. 

Баруздин. Стихи о человеке и его делах. 

Заголовок. 

4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл 

заголовка. 

5. Кого можно назвать сильным 

человеком. Э. Шим. Не смей! 

6. Составление рассказа на тему «Как я 

помогаю маме». 

7. Затейники. Подбор заголовка. 

8. Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, 

Щука и Рак. Смысл басни. 

9. Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу. 

10. Контрольная работа 

рассматриваться в данном разделе. 

Определять систему вопросов, на которые 

предстоит ответить при чтении содержания 

раздела. Обсуждать с друзьями, что такое 

честность, сочувствие, трудолюбие, 

взаимопонимание; кого можно назвать 

честным, трудолюбивым. Объяснять смысл 

заголовка. Придумывать свои заголовки. 

Объяснять смысл пословиц; соотносить 

содержание текста с пословицей. Обсуждать 

поступки героев произведения. Рассуждать о 

том, кого можно назвать сильным человеком; 

что значит поступать по совести. Участвовать 

в работе группы; договариваться друг с 

другом. Составлять рассказ на тему (по 

плану). Инсценировать произведение. Делить 

текст на части. Пересказывать текст 

подробно. Находить нужную книгу в 

библиотеке по заданным параметрам. 

Определять тему выставки книг; 

группировать книги по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике 
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МАТЕМАТИКА 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра  (далее с РАС) 2  класса составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); Примерной основной программы  

начального общего образования по математике для образовательных учреждений авторской 

программы Г.В.Дорофеева; Т.Н. Мираковой («Сборник рабочих программ «Перспектива» 

для 1-4 классов», Москва, «Просвещение», 2019 г). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности использовать 

математические знания в быту (подсчитывать денежные суммы, необходимое количество 

каких-либо предметов для определенного числа участников, ориентироваться во времени и 

пространстве, определять целое по его части и т.п.); 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, что повышает 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают осознанно используемые математические символы, схемы, планы и т.п.); 

 увеличение объема оперативной памяти; 

 совершенствование пространственных и временных представлений; 

 улучшение качества учебного высказывания за счет адекватного использования 

логических связок и слов («и»; «не»; «если…, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; 

«все»; «некоторые»); 

 появление и развитие рефлексивных умений; 

 развитие действий контроля; 
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 совершенствование планирования (в т.ч. умения следовать плану); 

 вербализация плана деятельности; 

 совершенствование волевых качеств; 

 формирование социально одобряемых качеств личности (настойчивость, 

ответственность, инициативность и т.п.). 

Личностные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться в:  

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определѐнных заданий и упражнений); 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 2класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины и 

записи; 

 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменѐнных условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
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 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать еѐ или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать еѐ в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

людьми; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнѐра по обсуждаемому вопросу; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Предметные результаты 

числа и величины 

Обучающийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать еѐ 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублѐм и копейкой: 1р. = 100 к. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать еѐ 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лѐгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножения и деления; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
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 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся  научится: 

 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник и 

др., выделять среди четырѐхугольников прямоугольник (квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырѐхугольника, пятиугольника). 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС разработаны в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с РАС и 

ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

РАС; привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие  привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных  схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

7) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

8) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

9) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 

со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
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метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 

время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление 

планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия, темп деятельности и др.) 

 Во 2 классе используются три вида оценивания: 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения. Основная 

цель оценивания – анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 

математике. Это позволяет участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять меры по устранению. 

Тематическое оценивание – проводится с помощью заданий учебника, проверочных и 

контрольных работ. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности 

важнейших предметных аспектов обучения, так и компетентность в решении разнообразных 

проблем. 

Оценка усвоения знаний по математике во 2 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 

электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 

тематическое и итоговое оценивание ведѐтся пятибалльная системе. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, 

обучающийся может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 

неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности 

умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только 

находятся в стадии формирования.   

Число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки 

обучающегося, так как не отражают ее уровень. 
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Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития обучающегося. Эти умения сложны, 

формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех 

детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за 

"нерациональное" выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во П-IV классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и 

сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач. 

Примерный контрольно – оценочный материал по математике 

2 класс 

Проверка письменная работа, содержащей только примеры. 

Тема: Сложение и вычитание» (1четверть) 

Цель: проверить усвоение обучающимися таблицы сложения и вычитания в пределах 

20. 

9+23+811-213-9 

8+44+712-611-8 

7+5    6+5       14-7      11-5 

 

Контрольная работа (2 четверть) 

Тема: Сложение и вычитание. 

Цель: проверить умения обучающихся применять правило порядка выполнения 

действий при вычислениях значений со скобками, умения решать текстовые арифметические 

задачи; умения чертить отрезок заданной длины в сантиметрах с помощью линейки. 

 

1.Реши задачу. 

В гараже было 9машин. Сначала  из гаража выехали 2 машины, а затем еще 4 машины. 

Сколько машин осталось в гараже? 

2.Вычисли. 

15+(9-4) 

3. Начерти отрезок,  длина которого равна 5 см.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 

(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил 

о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы алгебраической 

пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

расчѐт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на определение 

начала, конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; схематического 

чертежа; краткой записи, таблицы. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



75 
 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия  (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, прямоугольник, 

квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 

построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, метр). 

Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 

длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником, не имеющим ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Работа с научно-популярной литературой; 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
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- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных 

занятий, применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя 

из индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем 

не уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 

2 КЛАСС 

 

2 класс (102ч) 

 

 

 

Раздел 
Кол-во 

часов 
Темы 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. 

ЧИСЛО 0 

Сложение и 

вычитание 

10    3,5,8 

 Повторение приѐмов сложения и 

вычитания в пределах 

20, в том числе и с переходом через 

десяток. Решение задач в 1—2 

действия 

2 Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Решать задачи в 2 

действия. Проверять правильность 

выполнения действий сложения и 

вычитания, используя другой приѐм 

вычисления или зависимость между 

компонентами и результатом этого 

действия. Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. 

Сравнивать длины отрезков на глаз, с 

помощью измерения 

 

 

  Направления и лучи. Луч, 

направление и начало луча. 

Изображение луча на чертеже. Игра 

«Великолепная семѐрка» 

1 Различать, изображать лучи на 

чертеже. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей в 

пространстве и на плоскости. 

Составлять из частей квадрата 

указанную фигуру, действуя по 

образцу 

 

 

  Числовой луч. Числовой луч и его 3 Моделировать поиск суммы  
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свойства. Движение по числовому 

лучу, подготовка к изучению 

действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

одинаковых слагаемых с помощью 

числового луча. Выполнять действия 

сложения и вычитания с помощью 

числового луча. 

Решать цепочки примеров (игра 

«Чудесная лестница»). 

  Обозначение луча. Обозначение луча 

двумя точками, решение упражнений 

на нахождение суммы одинаковых 

слагаемых с помощью числового 

луча. Угол. Угол, его вершина и 

стороны. 

Обозначение угла. Два способа 

обозначения угла: одной буквой 

(вершина угла) и тремя буквами 

3 Распознавать на чертеже лучи и углы, 

обозначать их буквами и называть эти 

фигуры. Конструировать углы 

перегибанием листа бумаги. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 

  Сумма одинаковых слагаемых. 

Подготовка к введению действия 

умножения 

1 Моделировать и решать задачи на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых. 

Выполнять действие сложения 

одинаковых слагаемых с помощью 

числового луча. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Находить закономерности 

расположения чисел в ряду. 

 

Умножение и 

деление 

21  

 

 

 
 

 

1,2,6,7 
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 Умножение. Конкретный смысл 

действия умножения. Знак действия 

умножения («•»). Способы 

прочтения записей типа 3 • 6 = 18 

2 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие 

умножения. 

Составлять числовые выражения на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых и записывать их с помощью 

знака умножения и наоборот. 

Вычислять произведение двух чисел в 

пределах 10 

 

  Умножение числа 2. Составление 

таблицы умножения числа 2. 

 

2 Выполнять умножение вида 2  ■ □. 

Моделировать способы умножения 

числа 2 с помощью числового луча. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблицы умножения 

числа 2. 

 

  Ломаная линия. Обозначение 

ломаной. Знакомство с понятием 

ломаной линии, еѐ обозначением, 

изображением на чертеже 

1 Распознавать на чертеже ломаные 

линии, изображать и обозначать их 
 

  Многоугольник. Знакомство с 

понятием многоугольника, его 

элементами (вершины, стороны, 

углы) и обозначением. 

Распознавание многоугольников на 

чертеже 

1 Различать, называть и изображать 

многоугольник на чертеже. 

Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек или 

полосок. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с изученными 

геометрическими линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры  

  Умножение числа 3. Составление 

таблицы умножения числа 3 

2 Моделировать способы умножения 

числа 3 с помощью числового луча. 

Выполнять вычисления вида 2 • □ и 3 • 

□ в пределах 20. Решать примеры на 

умножение с использованием таблиц 

умножения чисел 2 и 3 
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Куб. Знакомство с понятием куба, 

его элементами (вершины, рѐбра, 

грани). Изготовление модели куба. 

Контрольная работа № 1 

2 Изготавливать модели куба с помощью 

готовых развѐрток, располагать эти 

модели в соответствии с описанием, 

составлять из кубиков разнообразные 

фигуры. 

Находить в окружающей обстановке 

предметы кубической формы  

  Умножение числа 4. Составление 

таблицы умножения числа 4. 

 

2 Моделировать способы умножения 

числа 4 с помощью числового луча. 

Выполнять вычисления вида 2 • 3 • 4 • 

□ в пределах 20. Решать примеры на 

умножение с использованием таблиц 

умножения чисел 2, 3 и 4. 

 

  Множители. Произведение. 

Названия чисел при умножении 

(множители, произведение). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

2 Использовать математическую 

терминологию (множители, 

произведение) при прочтении и записи 

действия умножения 

 

  Умножение числа 5. Составление 

таблицы умножения числа 5 

2 Выполнять вычисления вида 2 • 3 • □, 4 

• □ и 5 • □ в пределах 20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4 и 5 

 

  Умножение числа 6. Составление 

таблицы умножения числа 6 

2 Выполнять вычисления вида 2 • □, 3-П, 

4 • □, 5 • □, 6-П в пределах 20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4, 5 и 6  

  Умножение чисел 0 и 1. 

Свойства 0 и 1 при умножении 

1 Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения 

(вычитания), умножения. Использовать 

правила умножения 0 и 1 при 

вычислениях. Прогнозировать 

результат вычисления 
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  Умножение чисел 7, 8, 9 и 

10. Контрольная работа № 2. 

Составление таблиц умножения 

чисел 7, 8, 9 и 10 

2 Выполнять вычисления вида 7 * □, 8 • 

□, 9 • □, 10 • □ в пределах 20. 

Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи (по 

вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). Выбирать 

самостоятельный способ решения 

задачи  

Умножение и 

деление 

(продолжение; ) 

3    3,4,7 

 Таблица умножения в пределах 20. 

Составление сводной таблицы 

умножения чисел в пределах 20. 

Урок повторения и самоконтроля. 

Практическая работа 

 

3 

Выполнять умножение с 

использованием таблицы умножения 

чисел в пределах 20. Работать по 

заданному плану, алгоритму. 

Находить, объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, формулировать 

выводы. 

Работать в группе: планировать работу, 

распределять работу между членами 

группы. Совместно оценивать 

результат работы. Выполнять задания 

творческого и поискового характера 

 

 

Деление 18  

 

 

 
 

 

3,5,6, 

 

 Задачи на деление. Задачи на 

деление по содержанию и деление на 

равные части 

1 Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действия 

деления (деление по содержанию и 

деление на равные части), с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. 

Дополнять условие задачи, 

недостающим данным или вопросом 
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  Деление. Знак действия деления 

(«:»). Способы прочтения записей 

типа 10 : 2 = 5 

1 Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие деления. 

Составлять числовые выражения с 

использованием знака действия 

деления. 

Решать примеры на деление в пределах 

20 с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и схем 

 

  Деление на 2. Составление таблицы 

деления на 2 

2 Моделировать способы деления на 2 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2 с числами в 

пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблицы деления на 2 

 

  Пирамида. Пирамида, вершины, 

рѐбра, грани пирамиды. 

Изготовление модели пирамиды.  

1 Конструировать модели пирамиды с 

помощью готовых развѐрток, 

располагать эти модели в соответствии 

с описанием. Находить в окружающей 

обстановке предметы пирамидальной 

формы. 

 

  Деление на 3. Составление таблицы 

деления на 3. Урок повторения и 

самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

2 Моделировать способы деления на 3 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2 и на 3 с 

числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2 и на 3. 

Работать по заданному плану, 

алгоритму. 

Конструировать каркасную модель 

треугольной пирамиды 

 

  Делимое. Делитель. Частное. 

Названия чисел при делении 

2 Использовать математическую 

терминологию (делимое, делитель, 
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(делимое, делитель, частное). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

частное) при прочтении и записи 

действия деления 

  Деление на 4. Составление таблицы 

деления на 4 

2 Моделировать способы деления на 4 с 

помощью числового луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3 и 4 с 

числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2, 3 и 4 

 

  Деление на 5. Составление таблицы 

деления на 5 

2 Моделировать способы деления на 5 с 

помощью числового- луча, предметных 

действий, рисунков и схем. 

Выполнять деление на 2, 3, 4 и 5 с 

числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2, 3, 4 и 5  

  Порядок выполнения действий. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок с действиями 

только одной ступени или обеих 

ступеней.  

2 Устанавливать порядок выполнения 

действий, вычислять значения 

выражений. Конструировать 

каркасную модель куба, работать по 

готовому плану (алгоритму). 

Составлять план изготовления 

каркасной модели четырѐхугольной 

пирамиды.  

  Деление на 6. Составление таблицы 

деления на 6 

1 Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с 

числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с использованием 

таблиц деления на 2, 3, 4, 5 и 6  

  Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление 

таблиц деления на 7, 8, 9 и 10 

1 Выполнять деление с числами в 

пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 

числа от 2 до 10. Составлять план 
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построения каркасной модели 

четырѐхугольной пирамиды 

  Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4.  

1 Конструировать модель пирамиды по 

готовой развѐртке. Анализировать и 

обобщать данные, заполнять таблицу, 

формулировать выводы. Устанавливать 

зависимость между числом рѐбер, 

вершин и граней в пирамиде (В + Г — 

Р = 2).  

 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 

100 

Нумерация 

2    4,7,8 

 Счѐт десятками. Десяток как новая 

счѐтная единица. Счѐт десятками, 

сложение и вычитание десятков. 

 

1 Образовывать круглые десятки на 

основе принципа умножения (30 — это 

3 раза по 10). Сравнивать круглые 

десятки в пределах от 10 до 100, 

опираясь на порядок их следования 

при счѐте. 

 

  Круглые числа. 

Названия и запись круглых чисел в 

пределах 100.  

1 Читать и записывать круглые десятки 

до 100, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи. 

 

 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 

100 

Нумерация 

(продолжение;) 

13  

 

 

 
 

 

1,2,3,4 

 

 Образование чисел, которые больше 

20. Способ образования чисел, 

которые больше 20, их устная и 

письменная нумерация 

2 Образовывать числа в пределах от 20 

до 100 из десятков и нескольких 

единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования их при счѐте. 

Читать и записывать числа первой 

сотни, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи 

 

  Старинные меры длины. 

Шаг, локоть, сажень, косая сажень, 

пядь 

1 Измерять длины предметов, пользуясь 

старинными мерами: шаг, локоть, 

сажень и др. 
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  Метр, Метр как единица длины, 

соотношения метра с сантиметром и 

дециметром 

2 Выполнять измерение длин предметов 

в метрах. Сравнивать величины, 

выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах. 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 

см = 10 дм) 

 

  Знакомство с диаграммами. 

Пиктограммы и столбчатые 

диаграммы 

2 Понимать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы. 

Находить и использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

диаграммы 

 

  Умножение круглых чисел. 

Приѐмы умножения круглых чисел, 

основанные на знании нумерации 

2 Моделировать случаи умножения 

круглых чисел в пределах 100 с 

помощью пучков счѐтных палочек. 

Выполнять умножение круглых чисел 

в пределах 100  

  
Деление круглых чисел. Приѐмы 

деления круглых чисел, основанные 

на знании нумерации 

2 Моделировать случаи деления круглых 

чисел в пределах 100 с помощью 

счѐтных палочек. Выполнять деление 

круглых чисел в пределах 100  

  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5.  

2 Находить на чертеже разные развѐртки 

куба и конструировать с их помощью 

модели куба. Высказывать суждения и 

обосновывать их или опровергать 

опытным путѐм. 

 

Сложение и 

вычитание 

17  

 

 

 

 

 

1,2,5,6 
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 Сложение и вычитание без перехода 

через десяток. Устные и письменные 

приѐмы вычислений вида 35 + 2, 60 + 

24, 56 - 20, 56 - 2, 23 + 15, 69 - 24.  

6 Моделировать способы сложения и 

вычитания без перехода через десяток 

с помощью счѐтных палочек, 

числового луча. Выполнять сложение и 

вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. 

Составлять числовые выражения в 2—

3 действия без скобок, находить 

значения этих выражений, сравнивать 

числовые выражения и их значения.  

 

  Сложение с переходом через 

десяток. Устные и письменные 

приѐмы вычислений вида 26 + 4, 38 + 

12 

2 Моделировать способы сложения с 

переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счѐтных палочек. Выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток  

  Скобки. Запись числовых выражений 

со скобками. Правила выполнения 

действии в числовых выражениях со 

скобками 

2 Использовать при вычислении правила 

порядка выполнения действии в 

числовых выражениях со скобками. 

Планировать ход вычислений. 

 

  Устные и письменные приѐмы 

вычислений вида 35 — 15, 30-4 

 

2 Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счѐтных палочек. Выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток 

 

  Числовые выражения. Знакомство с 

понятиями числового выражения и 

его значения 

 

2 Читать числовые выражения со 

скобками и без скобок, находить их 

значения. Составлять и записывать 

числовые выражения со скобками и без 

скобок по их текстовому описанию 

Записывать решение текстовых задач 

выражением. Планировать ход 

решения задачи. 
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  Устные и письменные приѐмы 

вычислений вида 60 — 17, 38+14 

 

2 Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счѐтных палочек. Выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток 

 

  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

1   

Сложение и 

вычитание 

(продолжение; ) 

10    3,4,7 

 Длина ломаной. Введение понятия 

длины ломаной как суммы длин всех 

еѐ звеньев 

1 Моделировать ситуации, требующие 

умения находить длину ломаной 

линии. 

Выполнять измерение длины ломаной 

линии. 

Сравнивать длины ломаных линий, 

изображѐнных на чертеже 

 

 

  Устные и письменные приѐмы 

вычислений вида 32 — 5, 51-27 

3 Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счѐтных палочек. Выполнять сложение 

и вычитание в пределах 100 с 

переходом через десяток 

 

  Взаимообратные  задачи. 

Введение понятия взаимообратных 

задач. Составление задач, обратных 

данной 

1 Составлять задачи, обратные данной, 

сравнивать взаимообратные задачи и 

их решения. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное для 

решения задачи. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или вопросом 

 

  Рисуем диаграммы. Рисование 

диаграмм: масштаб, цвет столбцов, 

надписи 

1 Работать с информацией: находить 

данные, представлять 

их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию. 

Строить диаграмму по данным текста, 
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таблицы 

  Прямой угол. Прямой угол. Модели 

прямого угла 

1 Изготавливать модель прямого угла 

перегибанием листа бумаги. 

Находить прямые углы на чертеже с 

помощью чертѐжного треугольника 

или бумажной модели прямого угла  

  Прямоугольник. Квадрат. 

Определения прямоугольника, 

квадрата 

1 Находить в окружающей обстановке 

предметы прямоугольной, квадратной 

формы. Характеризовать свойства 

прямоугольника, квадрата 

 

  

Периметр многоугольника. 

Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника 

1 Анализировать житейские ситуации, 

требующие умения находить периметр 

многоугольника. Сравнивать 

многоугольники по значению их 

периметров, вычислять периметр 

прямоугольника. 

Решать задачи в 2—3 действия 

 

  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

1   

Умножение и 

деление 

8    1,2,8 

 Переместительное свойство 

умножения. Рассмотрение 

переместительного свойства 

умножения 

 

1 

Сравнивать произведения, полученные 

с использованием переместительного 

свойства умножения. 

Применять переместительное свойство 

умножения для случаев вида □ * 8 

 

 

  Умножение чисел на 0 и 

на 1. Правила умножения на 0 и на 1 

1 Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения, 

вычитания, умножения. Использовать 

правила умножения на 0 и на I при 

вычислениях. 

Прогнозировать результат вычисления 

 

  Час. Минута. Время и единицы его 

измерения (час и минута). Часы как 

2 Сравнивать промежутки времени, 

выраженные в часах и минутах. 
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специальный прибор для измерения 

времени. Часовая и минутная 

стрелки часов. Соотношения между 

сутками и часами, часами и 

минутами 

Использовать различные инструменты 

и технические средства для 

проведения измерений времени в часах 

и минутах 

  Задачи на увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. Задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

«в... раз больше», «в... раз меньше» 

2 Моделировать и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Составлять задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, решению. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения 

задачи при изменении еѐ условия 

(вопроса) 

 

  Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8. Итоговая 

контрольная работа за 2 класс 

2 Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в ходе 

вычисления) характера 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. № 1598; 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); Примерной основной 

программы начального общего образования по окружающему миру для образовательных 

учреждений авторская программа А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой. «Сборник рабочих 

программ «Перспектива» для 1-4 классов», Москва, «Просвещение», 2019 г. 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником, не имеющим ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Работа с научно-популярной литературой; 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 
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Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, 

применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из 

индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не 

уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации 

— русского языка; 

 представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе); 
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 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов России, выступающей в форме национального языка, 

национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 

основе представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, 

других городов России и разных стран; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях 

людей в семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 

согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов*; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

 Метапредметные результаты складываются из познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в 

рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 
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 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по 

внешнему виду); 

 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи 

в природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с 

учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе 

урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы); 

 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к 

своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с 

учителем; 

 контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам 

в ходе совместной деятельности. 
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Коммуникативные УУД позволяют: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 

 слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта 

и в соответствии с возрастными нормами); 

 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

 составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), 

где живут учащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к окружающему миру; 

 различать объекты и явления неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между природой и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить простые опыты; 
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 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические 

знаки; 

 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; 

 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать основные правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных традиций; 

 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, 

правила культурного поведения в школе и других общественных местах (возможно, с опорой 

на карточки); 

 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности разными способами; 

 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
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 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической карте мира разные страны. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями  ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

10) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

11) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

12) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 
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со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 
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внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Ознакомление с окружающим миром  

 

Проверочные работы имеют своей целью проверку освоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для 

проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 

минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром направлены на 

выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах; 

 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков; 

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных; 

 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами; 

 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

 умения выбирать способ обследования предмета; 

 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 
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 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них 

в определенной последовательности; 

 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 

умений и навыков обучающегося по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром 

являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала; 

 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека  

 по плану, алгоритму; 

 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 

 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

 выполнение тестовых заданий. 

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических 

работ по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Контрольно-оценочные материалы по окружающему миру во 2 классе 

 

Тест по теме «Тела и вещества» 

 

Выбери правильное окончание предложения 

1.Окружающий мир состоит  

1)из веществ 

2)из тел 

3)из тел и веществ 
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2.Тела состоят 

1) из объектов 

2) из веществ 

3) из воды 

3. Вещества состоят  

1)из атомов, которые соединяются в молекулы 

2)из молекул, которые соединяются в атомы 

3) из тел 

4.Вещества могут быть 

1)в твѐрдом и жидком состоянии 

2) в твѐрдом и газообразном состоянии 

3) в твѐрдом, жидком и газообразном состоянии; 

5. Что «лишнее»: 

1)железо                   1)кувшин 

2) лѐд                        2)глина 

3)сок                         3)вода 

1)железо                   1)кувшин 

2) лѐд                        2)глина 

3)сок                         3)вода 

Контрольная работа по окружающему миру за 3 четверть 

1.Выбери правильный ответ: 

Воздух состоит из смеси различных газов, особенно много в нѐм… 

а) кислорода;                б) азота;                                  в) углекислого газа. 

2. Выбери «лишнее» свойство воздуха: 

а) не имеет форму; 

б) не имеет массу; 

в) проводит звук. 

3. Давление воздуха измеряется прибором, который называется… 

а) барометр;     б) термометр;      в) тонометр. 

4. Ветры возникают из-за различия температур воздуха над поверхностью земли. 

ДА                                         НЕТ 

 

5. Вам постоянно приходится поливать комнатные растения. Куда девается эта вода? 

_________________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по теме: «Растения» 

                                      (2 класс) 

1. Подчеркни «лишнее» растение. 

а) Сосна, ель, тополь, кедр, лиственница. 

б) Дуб, клѐн, осина, одуванчик. 

в) Огурец, капуста, помидор, яблоко. 

г) Сирень, берѐза, клѐн, тополь. 

2.Соедини название растения с подходящим понятием. 

а) дерево                                     

кустарник 

травянистое растение                                     сосна 

хвойное 

цветковое                                                       огурец 

культурное 

живая природа 

дикорастущее 

б) морковь 

репа 

просо 

рожь                                                    зерновые культуры 

свѐкла 

пшеница 

рис 

Как называют оставшиеся растения?__________________________________ 

3.Перечисли, что необходимо растению для роста и 

развития________________________________________________________ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, 

гимн России. 

 

 



103 
 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о 

зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха 

и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные 

признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки 

различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. 

Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села  

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
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Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера 

до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, 

учителя, других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем 

лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
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Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

 

Общение  

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами 

семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. 

Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

 

Путешествия  

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по 

компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие 

водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного 

края. Водоемы родного края. 

 

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач 

(проблем) (совместно с учителем и другими обучающимися класса, возможно, в паре с 

другим учеником, не имеющим ОВЗ). 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Работа с научно-популярной литературой; 
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- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, 

применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из 

индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не 

уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

2 КЛАСС 

2 класс (34 ч) 
 

Раздел Кол-во часов Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Вселенная, 

время, 

календарь  

7   Называть, находить и показывать на карте  1,2,3 

 Мы — союз народов 

России. 

Россия на глобусе и карте. 

Первое представление о 

Российской Федерации. 

Народы Российской 

Федерации, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Традиционные 

религии народов России: 

православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории 

— этическая норма. 

Государственный язык 

России как средство 

культурного взаимодействия 

еѐ народов 

1 Россию, субъект РФ, в котором находится город 

(село) и школа. Называть некоторые его 

природные и историко-культурные 

достопримечательности. Соотносит ь святыни 

России и своего края с традиционными 

религиями. Определять самое важное и 

интересное в культуре своего народа, в культуре 

народов, к которым принадлежат одноклассники. 

Моделировать ситуацию общения игровых кукол 

на разных языках. Высказывать на основе своего 

опыта мотивированное суждение о роли 

русского языка в РФ 

 

  Мы — жители Вселенной. 

Вселенная. Небесные, или 

космические, тела. Звѐзды и 

планеты. Наша планета — 

 Определять по рисунку и моделям форму 

Солнца, Земли, Луны. Анализировать схему в 

учебнике и рассказывать по ней о движении 

Земли и Луны в космическом пространстве. 
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Земля. Солнце — самая 

близкая к Земле звезда. Луна 

— спутник Земли 

Определять по схеме в учебнике число планет 

Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения, сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке 

увеличения их размеров, осуществлять 

самопроверку. 

Узнавать небесные тела по описанию 

  Наш космический корабль 

— Земля  
Стороны горизонта. Компас. 

Глобус — модель Земли. 

Океаны и материки на 

Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе 

1 По своим представлениям рисовать Землю — 

наш космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на 

местности линию горизонта. Анализировать 

схему в учебнике и устанавливать способ 

определения сторон горизонта по Солнцу. 

Определять по схеме способ обозначения сторон 

горизонта, применить его, заполняя схемы в 

рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить 

устройство компаса; определить стороны 

горизонта (действуя по инструкции); 

зафиксировать результаты определения, 

расставляя таблички. Находить на глобусе 

океаны и материки, определять их названия и 

число; находить на глобусе нашу страну, 

определять материк, на котором она 

расположена; осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, предлагать маршрут 

кругосветного путешествия и соответствующие 

средства транспорта 

 

  Время. 

Настоящее, прошлое, 

будущее. Единицы 

измерения времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Часы — прибор 

для измерения времени. 

Старинные и современные 

часы. Разнообразие 

 По рисункам учебника определять настоящее, 

прошлое и будущее, выделять приметы времени. 

Предлагать рисунки- символы, обозначающие 

настоящее, прошлое и будущее, обосновывать 

своѐ решение. 

По фотографиям в учебнике определять 

временные характеристики изображѐнных 

событий. 

Располагать единицы измерения времени в 
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современных часов порядке их увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучать 

устройство часов, определять время по часам, 

моделировать время на часах. Сравнивать 

достоинства и недостатки различных видов 

старинных часов 

  Сутки и неделя. 

Сутки и неделя как единицы 

измерения времени. 

Причины смены дня и ночи: 

научное и мифопоэтическое 

объяснение. Дни недели и их 

последовательность. 

1 По схеме в учебнике объяснять причину смены 

дня и ночи. Моделировать смену дня и ночи с 

помощью схемы-аппликации. Участвовать в 

дидактических играх «Сутки», «День- ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены дня и 

ночи, иллюстрировать его рисунком. Находить в 

творчестве народов своего края мифы, сказки, 

загадки о смене дня и ночи. Определять 

количество дней в неделе. Называть дни недели, 

выстраивать их последовательность. 

Работать со взрослыми: написать рассказ об 

интересном событии в семье, происходившем в 

воскресенье. 

Проектное задание: составить фоторассказ о 

своей жизни за неделю 

 

  Месяц и год. 

Месяц и год как единицы 

измерения времени. 

Изменение облика Луны, его 

научное и мифопоэтическое 

объяснения. 

Последовательность месяцев 

в году. Старинный способ 

определения количества 

дней в каждом месяце 

 Прослеживать по схеме изменение облика Луны 

в течение месяца и объяснять причины этого 

явления; моделировать смену лунных фаз в виде 

схемы-аппликации. 

Устанавливать связь между названием 

естественного спутника Земли и единицей 

измерения времени — месяц. Придумывать 

сказочное объяснение изменению облика Луны, 

иллюстрировать его рисунком. Отгадывать 

народные загадки, в том числе народов своего 

края, о Луне и соотносить образы загадок с 

разными лунными фазами. 

Выстраивать правильную последовательность 

месяцев года, осваивать старинный способ 

определения колите™ дней в каждом месяце, 

осуществлять взаимопроверку. Работать со  
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взрослыми: наблюдать изменение облика Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в виде 

рисунков 

  Времена года. 

Четыре времени года 

(сезона), их 

последовательная смена. 

Научное и мифопоэтическое 

объяснение причин смены 

времѐн года. Явления 

природы. Сезонные явления 

1 Перечислять времена года в правильной 

последовательности, называть (опираясь на 

годовой круг в учебнике) месяцы каждого 

сезона, предлагать для каждого времени года 

рисунки- символы. 

По схеме устанавливать связь сезонных 

изменений в природе с движением Земли вокруг 

Солнца и наклоном земной оси. Объяснять 

причины смены времѐн года, моделировать их в 

виде схемы-аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены 

времѐн года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в неживой и живой 

природе, в том числе сезонных. С помощью 

рисунков рассказывать о сезонных явлениях. 

Инсценировать мини-спектакли о жизни 

природы в разные времена года. 

Работать со взрослыми: наблюдать и определять 

реальную длительность сезонов своего края, 

выявлять среди них специфические сезонные 

явления, подбирать в языках народов своего края 

названия времѐн года и соответствующих им 

явлений природы 

 

  Погода. 

Составляющие погоды: 

температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер. 

Термометр — прибор для 

измерения температуры. 

Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. 

Прогноз погоды и его 

значение в жизни людей. 

Научные и народные 

 Конструировать определение понятия «погода», 

сравнивать предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Рассказывать по 

иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям о явлениях погоды. 

Практическая работа: изучить устройство 

термометра, сравнить различные виды 

термометров, освоить способы записи показаний 

термометра, измерить температуру воздуха, 

воды, своего тела, зафиксировать результаты 

измерений в таблице. Объяснять назначение 
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способы прогнозирования 

погоды 1 

метеорологических приборов, осуществлять 

самопроверку. 

  Календарь — хранитель 

времени, страж памяти. 

Календарь как явление 

культуры. Наблюдение за 

небесными телами — основа 

измерения времени и 

создания календаря. 

Современные и старинные 

названия месяцев и дней 

недели 

1 Сравнивать календари разных типов. 

Обсуждать правила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в 

православном, мусульманском, буддийском, 

иудейском календарях 
 

 

  Красные дни календаря. 

Праздник в жизни общества 

как средство укрепления 

общественной солидарности 

и упрочения духовно-

нравственных связей между 

соотечественниками и 

соседями по планете. 

Народные обычаи 

ближайшего по времени к 

уроку праздника одного из 

календарей (по выбору) 

народов своего края. 

Современный российский 

гражданский календарь, его 

праздники как способ 

дружеского объединения 

всех граждан России вне 

зависимости от 

местожительства, 

особенностей этнической 

культуры и 

вероисповедания. Новый 

год, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День 

 Определять различие между государственными 

праздниками России и международными 

праздниками. Характеризовать содержание 

общегражданских государственных праздников 

современного российского календаря. 

Составлять устный рассказ о праздниках в своѐм 

городе (селе)- 

Иллюстрировать рассказ фотографиями 

(компьютерной презентацией) 
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весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты 

детей, День 

Государственного флага 

России, День знаний, 

Международный день 

учителя, День народного 

единства, День Конституции 

  Народный календарь. 

Народный календарь — 

сокровищница опыта 

общения народа с природой 

и сотрудничества с ней. 

Разнообразие календарей. 

Их связь с особенностями 

образа жизни, хозяйства, 

религии разных народов 

мира. Устройство старинных 

и современных календарей. 

Условность даты начала года 

в разных календарях 

1 Соотносить народные приметы, связанные с 

погодой, с ощущениями разных органов чувств и 

с наблюдениями за живой и неживой природой. 

Проверять народный прогноз на погоду по 

ближайшему дню-погодоуказателю. Сравнивать 

результат с прогнозом метеорологов. Наблюдать 

за поведением животных, изменениями в мире 

растений в помещении и на улице, в неживой 

природе. Отражать наблюдения в календаре 

долго-срочных прогнозов погоды. Сопоставлять 

реальные наблюдения и данные народных 

примет своего края 

 

  Экологический календарь. 

Что такое экология. 

Экологический календарь — 

проявление культуры 

высокоразвитого общества, 

осознавшего уникальность 

природы Земли. Даты 

экологического календаря 

1 Высказывать предположения о том, что такое 

экология. Находить в тексте учебника 

определение экологии как науки. Рассказывать 

по рисунку учебника о природе — нашем 

зелѐном доме. Выражать своѐ отношение к 

природе в собственном рисунке. 

Работая в паре, вписывать в таблицу даты 

экологических дней (по материалам учебника), 

предлагать рисунки-символы к каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовывать 

праздники, посвящѐнные экологическим дням (в 

течение года). 

Проектное задание: подготовить фоторассказ об 

одном из экологических дней, отмеченных в 

школе 

 

Осень  8    3,4,5,8 



113 
 

   

 Осенние месяцы. 

Народные названия осенних 

месяцев. Осень в 

произведениях культуры. 

Старинные осенние 

праздники народов России. 

Обряды и обычаи поры 

осеннего равноденствия в 

культуре разных народов 

России, в том числе народов 

своего края. Старинные 

рукотворные игрушки, 

приуроченные к праздникам 

осеннего времени 

1 Составлять на основе народной загадки схему 

круглого года с чередованием сезонов. 

Сопоставлять старинные (в том числе в языках 

народов своего края) и современные названия 

осенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями осенних 

месяцев и со значительными событиями в жизни 

людей. 

Характеризовать погодные явления осенних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

языка. Сочинять устный рассказ по картине. 

Называть исходный материал и приѐмы 

изготовления рукотворной игрушки. Сравнивать 

и различать общее и особенное в осенних 

праздниках разных народов России. Соотносить 

особенности праздничных обычаев и обрядов с 

сезонными особенностями природы и 

хозяйственной жизни разных народов России 

 

  Осень в неживой природе. 

Осенние явления в неживой 

природе. День осеннего 

равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. 

Старинные детские игры 

осенью 

 По своим наблюдениям рассказывать о погоде 

летом и осенью. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и осенними 

изменениями в природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию об осенних явлениях в неживой 

природе и составлять в рабочей тетради список 

таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, определять 

по характерным признакам периоды осени. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

осенью, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение осени 
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  Народные праздники в 

пору осеннего 

равноденствия. 

Народные праздники как 

выражение благодарности 

природе за всѐ, что она даѐт 

людям. Праздник 

земледельцев. Праздники 

охотников и оленеводов. 

Связь народных праздников 

с сезонными изменениями в 

природе 

1 Соотносить текст и иллюстрации учебника, 

выявлять и называть характерные атрибуты 

осенних народных праздников. Работая в паре, 

обсуждать сходство и различия изучаемых 

праздников. Рассказывать об особенностях 

праздников земледельцев, охотников и 

оленеводов. 

Изготавливать куклу-зернушку по инструкции в 

рабочей тетради. 

Устанавливать связь народных праздников с 

осенними изменениями в природе. Осознавать 

значение осенних народных праздников как 

выражение благодарности природе за всѐ, что 

она даѐт людям 

 

  Звѐздное небо осенью. 

Красота и таинственность 

звѐздного неба. Созвездия в 

представлениях древних и 

современных учѐных. 

Созвездия Большая 

Медведица и Лебедь, их 

изображения на старинных и 

современных звѐздных 

картах. Легендарная история 

Большой Медведицы 

 На основе наблюдений рассказывать о 

впечатлениях от созерцания звѐздного неба. 

Сравнивать древние и современные 

представления о созвездиях. 

Анализировать схемы созвездий Большая 

Медведица и Лебедь, соотносить схемы 

созвездий и старинные рисунки. Достраивать 

схемы созвездий в рабочей тетради, опираясь на 

иллюстрации учебника. 

Работая в паре, придумывать сказочное 

объяснение появлению на небе Большой 

Медведицы, иллюстрировать его рисунком. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное 

небо, используя атлас-определитель, 

фиксировать результаты наблюдений в виде 

записей в рабочей тетради. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания рассказа об одном из 

созвездий 

 

  Трава у нашего дома. 

Травянистые растения 

осенью. Наиболее 

распространѐнные травы: 

1 Рассказывать по своим наблюдениям о 

состоянии травянистых растений осенью. 

Устно описывать внешний вид наиболее 

распространѐнных травянистых растений (по 
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полынь, крапива, птичья 

гречишка, подорожник и др.; 

их особенности, значение 

для человека 

иллюстрациям в учебнике и натуральным 

образцам). 

Отгадывать народную загадку о растениях, 

осуществлять самопроверку. 

Узнавать изученные растения на рисунках и в 

природе. Работать со взрослыми: определять с 

помощью атласа- определителя травянистые 

растения ближайшего природного окружения, 

фиксировать результаты работы в виде записей, 

рисунков, фотографий. 

Использовать сведения из книги «Зелѐные 

страницы» и (или) других источников для 

написания собственного рассказа о растении 

  Старинная женская 

работа. 

Работа со льном в жизни 

народов России. 

Последовательность 

трудовых операций. Обычаи 

взаимной помощи в осенних 

работах — культурная норма 

трудовой жизни разных 

народов. Заочная экскурсия 

в музей льна и бересты в 

городе Костроме 

 Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки 

ткани из разных природных материалов — 

шерсти, хлопка, льна, называть эти ткани. 

Определять особенности льняной ткани, по 

рисункам реконструировать последовательность 

трудовых операций в старинной работе со 

льном, соотносить эти операции с образами 

загадки. Сравнивать и отмечать общее и 

различное в сезонной женской работе со льном у 

разных народов, планировать 

последовательность и согласовывать 

распределение операций по изготовлению 

игрушки между мальчиками и девочками. 

Обобщать итоги совместной работы 

 

  Деревья и кустарники 

осенью. 

Осенние явления в жизни 

деревьев и кустарников 

(изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней 

природы 

1 Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев 

и кустарников (по иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам). Работая в паре, 

узнавать изученные деревья и кустарники по 

листьям. Раскрашивать листья в соответствии с 

их осенней окраской. 

Сравнивать состояние лиственных и хвойных 

растений осенью. Узнавать изученные хвойные 

растения. 

Используя атлас-определитель, определять 
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деревья и кустарники по плодам. 

Воспринимать и описывать красоту звуков и 

красок осени. Обсуждать сказку «Разговор в 

лесу» из книги «Великан на поляне», выражать 

своѐ отношение к неблаговидным поступкам 

людей в природе, формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Работать со взрослыми: определять деревья и 

кустарники в природе, наблюдать листопад и 

устанавливать сроки его окончания у разных 

деревьев, фиксировать результаты в виде 

записей в рабочей тетради 

  Чудесные цветники 

осенью. 

Растения цветников, клумб, 

цветущие осенью. Поверья и 

легенды о цветах. 

Неповторимая красота 

осенних цветников 

 Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений цветника, 

выделять наиболее понравившиеся растения, 

объяснять причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2—3 

представителя) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и 

отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из 

жизни осеннего цветника, разыгрывать сценки 

на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 

цветников возле дома и (или) в его 

окрестностях, фиксировать результаты работы в 

виде записей, рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа 

об одном из растений цветника' 

 

  Грибы. 1 Сравнивать грибы по внешнему виду, с  
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Грибы — особая группа 

живых существ. 

Разнообразие грибов. 

Строение гриба. Роль грибов 

в жизни леса. Грибы 

съедобные и несъедобные 

помощью схемы в учебнике узнавать и 

рассказывать о строении гриба, самостоятельно 

рисовать схему строения гриба, осуществлять 

самопроверку. 

Устанавливать связи грибов с растениями и 

животными. Различать схожие внешне 

съедобные и несъедобные грибы по 

характерным признакам. 

Приводить примеры съедобных и несъедобных 

грибов с помощью атласа-определителя. 

Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из 

книги «Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к грибам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики 

  Шестиногие и 

восьминогие. 

Насекомые и пауки, осенние 

изменения в их жизни. 

Разнообразие насекомых. 

Отличие пауков от 

насекомых. Превращения 

насекомых. Необходимость 

бережного отношения к 

насекомым и паукам 

 По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

насекомых и пауках. 

По рисунку учебника рассказывать о 

разнообразии насекомых. Устно описывать 

паука-крестовика и его сеть. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках, 

раскрашивать рисунки, передавая характерные 

особенности окраски насекомых. 

Прослеживать по рисункам-схемам 

превращения различных насекомых, 

осуществлять самопроверку, моделировать 

превращение насекомых в виде схем-

аппликаций. 

С помощью атласа-определителя приводить 

примеры насекомых различных групп. 

Обсуждать рассказ «Не обижайте паука» из 

книги «Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к паукам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать атлас-определитель, книги 

«Зелѐные страницы», «Великан на поляне» для 
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написания собственных рассказов о насекомых 

и (или) пауках 

  Птичьи секреты. 

Перелѐтные и зимующие 

птицы. Осенние явления в 

жизни птиц. Странички 

народного календаря, 

связанные с птицами 

1 По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

птицах. Выяснять по рисунку учебника, какие 

птицы относятся к перелѐтным, а какие — к 

зимующим. Узнавать на рисунке изученных 

птиц, классифицировать их по известным 

признакам (перелѐтные и зимующие). 

Приводить примеры перелѐтных и зимующих 

птиц. 

Выделять в тексте учебника проблемные 

вопросы, высказывать предположения, отвечая 

на них, осуществлять самопроверку. 

Отгадывать народные загадки о птицах. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

своей местности, определять их с помощью 

атласа-определителя, результаты работы 

фиксировать в виде рассказов, рисунков, 

фотографий 

 

  Как разные животные 

готовятся к зиме. 

Осенние изменения в жизни 

зверей и других животных 

(лягушек, жаб, ящериц, 

змей). Разнообразие 

приспособлений животных к 

сезонным изменениям в 

природе 

 Устанавливать связь между сезонными 

изменениями в природе и жизнью животных. 

Выявлять приспособительное значение спячки, 

линьки, запасания корма и других явлений в 

жизни животных.  

По рисунку учебника сравнивать летнюю и 

осеннюю окраску меха белки и зайца, 

объяснять значение наблюдаемых изменений, 

раскрашивать рисунки в рабочей тетради с 

целью воспроизведения особенностей сезонной 

окраски зверьков. Узнавать изучаемых 

животных по описаниям. 

Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и 

домашние неприятности» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики  

 

  Невидимые нити в осеннем 

лесу. 

1 Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 
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Невидимые нити — связи в 

окружающем мире. 

Примеры связей между 

растениями и животными в 

осеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы 

Анализировать рисунок и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем. Делать выводы: о значении схем как 

способа изображения связей в окружающем 

мире, о возможности построения разных 

вариантов схем для отображения одних и тех 

же связей. 

Рассказывать по представленным схемам о 

невидимых нитях. Моделировать связи в 

осеннем лесу с помощью схем-аппликаций и 

графических схем. 

Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики 

  Осенний труд. 

Многообразие осенних работ 

в городах и сѐлах в старину 

и настоящее время. 

Посильная помощь детей 

взрослым в некоторых видах 

осенних работ своего края 

 Сравнивать осенние работы в городах и сѐлах в 

старину и сейчас. Соотносить их с 

особенностями в мире осенней живой и 

неживой природы, выявлять общее и различное. 

Конструировать алгоритм изготовления 

осенней куклы; контролировать и 

корректировать своѐ поведение в ходе 

совместной работы 

 

  Будь здоров! 

Правила здорового образа 

жизни в осенний период. 

Особенности здорового 

образа жизни в культуре 

народов своего края. 

Осенние игры народов 

России, в том числе своего 

края. Школа здоровья 

1 Формулировать правила здорового образа 

жизни осенью. Объяснять правила народных 

игр. Контролировать своѐ поведение по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры 

 

  Охрана природы осенью. 

Правила поведения в 

природе, направленные на 

сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, 

грибов. Осенние посадки 

 По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы осенью. 

Работая в паре, анализировать рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать, в каких делах мы можем проявить 

 



120 
 

деревьев и кустарников. 

Изготовление кормушек и 

подкормка птиц. По 

страницам Красной книги 

России 

свою любовь к природе. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа 

об одном из представителей Красной книги 

России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям 

рабочей тетради посадить дерево или 

кустарник, изготовить кормушку и 

подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об 

осенней прогулке 

Зима  

 

6   

 

 3,4,7,8 

 Зимние месяцы. 

Народные названия зимних 

месяцев (в том числе в 

языках народов своего края). 

Зима в произведениях 

культуры. Зимние приметы и 

присловья. Народные 

приметы зимой и 

прогнозирование погоды на 

лето 

 

1 Сопоставлять старинные и современные 

названия зимних месяцев, соотносить их 

внутренний смысл с природными 

особенностями зимних месяцев и с событиями в 

жизни людей. Характеризовать погодные 

явления зимних месяцев по картинам 

художников с помощью выразительных средств 

русского (и родного) языка, сочинять устный 

рассказ по картине, сочинять и записывать 

произведение любого жанра (на выбор) о зиме. 

Подбирать в творчестве народов своего края 

народные приметы и прогнозировать изменение 

погоды наблюдать и отмечать характер погоды 

19 декабря для прогноза урожая на будущее 

лето. 

 

  Зима — время науки и 

сказок. 

 Сравнивать сказки разных народов, объяснять 

их смысл, формулировать их нравственное 
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Сказки народов России и 

мира — школа мудрости и 

добра 

значение для современной жизни 

 

  Зима в неживой природе. 

Зимние явления в неживой 

природе. День зимнего 

солнцестояния. День 

зимнего солнцеворота. 

Красота зимней природы. 

Виды зимнего отдыха детей, 

их связь с зимними 

изменениями в неживой 

природе 

 

1 По своим наблюдениям рассказывать о зимних 

изменениях в природе. Устанавливать 

причинно-следственные связи между 

положением Солнца и зимними изменениями в 

природе. Работая в паре, извлекать из текста 

учебника информацию о зимних явлениях в 

неживой природе и составлять в рабочей 

тетради список таких явлений. Выражать своѐ 

отношение к красоте зимней природы. 

Рассказывать по иллюстрациям учебника о 

зимних видах отдыха детей, устанавливать 

связь между ними и зимними изменениями в 

неживой природе. Отгадывать народные 

загадки о зиме, осуществлять самопроверку 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

зимой, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение зимы. 

 

  Звѐздное небо зимой. 

Изменение расположения 

ковша созвездия Большая 

Медведица по сравнению с 

осенью. Созвездие Малая 

Медведица. Полярная 

звезда. Созвездие Орион и 

его легендарная история, 

Сириус — самая яркая 

звезда на небе 

 

 Сравнивать схемы расположения ковша 

созвездия Большая Медведица осенью и зимой, 

выявлять различия. 

Сравнивать схемы созвездий Большая 

Медведица и  Малая Медведица. Осваивать 

способ нахождения на небе Полярной звезды, 

определять по Полярной звезде стороны 

горизонта. Придумывать сказку о созвездии 

Малая Медведица и Полярной звезде. 

Работая в паре, анализировать схему созвездия 

Орион, соотносить еѐ со старинным рисунком. 

Осваивать способ нахождения на небе звезды 

Сириус. Достраивать схему созвездия Орион в 

рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное 

небо по заданиям рабочей тетради, применять 
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освоенные на уроке способы поиска звѐзд и 

созвездий, пользоваться атласом-

определителем, фиксировать результаты 

наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 

  Зима в мире растений. 

Зимние изменения в жизни 

деревьев, кустарников, 

травянистых растений. 

Особенности распознавания 

растений зимой 

 

1 По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 

зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

признаках, по которым можно узнать растения 

зимой. 

Используя атлас-определитель, распознавать 

деревья и кустарники по плодам, шишкам, 

силуэтам и другим признакам. Определять 

растения, зимующие под снегом. 

Устанавливать связи изученных растений с 

животными. Работать со взрослыми: определять 

растения ближайшего природного окружения в 

зимнем наряде, выделять и рисовать в тетради 

признаки, по которым определены растения 

 

  Зимние праздники. 

Зимние праздники в России 

и других странах — 

Рождество, Новый год; 

связанные с ними традиции 

(украшение хвойных 

деревьев и др.). 

Старинные и современные 

обряды и обычаи зимнего 

календарного цикла, в том 

числе народов своего края 

 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего 

солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних 

праздниках, описывать картину Б. Кустодиева 

«Ёлочный торг». 

Планировать изготовление и преподнесение 

новогодних подарков в семье и друзьям 

 

  Растения в домашней 

аптечке. 

Лекарственные растения. Их 

использование для лечения 

людей в прошлом и в 

настоящее время. Правила 

сбора и хранения 

лекарственных растений. 

1 На основе собственного жизненного опыта 

отвечать на вопросы о лекарственных 

растениях. 

По рисунку учебника узнавать названия 

наиболее распространѐнных лекарственных 

растений, находить среди них дерево, 

кустарник, травянистые растения. 

Практическая работа в группах: рассматривать 

 



123 
 

Целебные свойства 

различных растений и их 

частей 

предложенные лекарственные растения и 

изготовленное из них сырьѐ, заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по 

изготовленному из них лекарственному сырью, 

осуществлять самопроверку, извлекать из 

текста учебника информацию о целебных 

свойствах изучаемых растений и их частей. 

Обсуждать рассказ о лекарственных растениях 

в книге «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Организовывать дидактическую игру «В 

больнице доктора Айболита» с использованием 

лекарственных растений. Работать со 

взрослыми: знакомиться с лекарственными 

растениями домашней аптечки, записывать их 

названия в рабочую тетрадь 

  Зимняя жизнь птиц и 

зверей. 

Разнообразие зимующих 

птиц, их приспособленность 

к трудным зимним 

условиям. Особенности 

жизни зверей зимой. 

Помощь зимующим 

животным со стороны 

человека 

 Работая в паре, извлекать из текста учебника 

информацию о приспособленности птиц к 

условиям зимы. Находить изучаемых птиц на 

рисунках учебника. 

Работая в группах, узнавать зимующих птиц по 

клювам. Устанавливать связь между строением 

клюва и особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц 

в зимнее время к человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения 

об особенностях зимней жизни зверей. 

Узнавать зверей по описаниям. Работать со 

взрослыми: наблюдать за птицами города 

(села), определять их с помощью атласа-

определителя, продолжать подкармливать птиц, 

по результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком 

(фотографией)  

  Невидимые нити в зимнем 

лесу. 

1 Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 
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Примеры связей между 

растениями и животными в 

зимнем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему 

в учебнике, соотносить их между собой, 

прослеживать по схеме связи между елью и 

лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 

различных видов схем, в том числе работая в 

группе. 

Рассказывать по схемам (моделям) об 

изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни 

зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи 

  В феврале зима с весной 

встречается впервой. 

Зимние праздники народов 

своего края. Новый год по 

восточному календарю. 

Проводы зимы. Первая 

встреча весны 

 Характеризовать зимние праздники и традиции 

проводов зимы в культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на Масленицу по 

традициям своего края. Планировать реальное 

проведение зимних праздников народов своего 

края 

 

  Зимний труд. 

Виды зимнего труда в 

старину. Современные 

домашние зимние работы. 

Зимний труд в городе и селе: 

уборка снега на улицах и во 

дворах, снегозадержание на 

полях, труд в 

зернохранилищах и 

овощехранилищах, уход за 

домашними животными, 

комнатными растениями и т. 

д. 

1 Инсценировать зимнюю мужскую и женскую 

работу в старину, соотносить с видами работ в 

настоящее время в городе (селе). Рассказывать 

о том, как надо заботиться о домашних 

растениях и животных зимой в родном доме 

 

  Будь здоров! 

Правила здорового образа 

жизни в зимний период. 

Особенности здорового 

образа жизни в культуре 

 Формулировать правила здорового образа 

жизни зимой. Объяснять правила народных игр. 

Контролировать своѐ поведение по отношению 

к сверстникам в соответствии с правилами игры 
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народов своего края. Зимние 

игры народов России, в том 

числе своего края. Школа 

здоровья 

  Охрана природы зимой. 

Культура поведения в 

природе зимой. 

Эмоционально-эстетическое 

восприятие красоты зимней 

природы. По страницам 

Красной книги России 

1 По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы зимой. 

Работая в паре, анализировать рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» 

из книги «Великан на поляне», по своим 

наблюдениям описывать красоту зимней 

природы, формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного рассказа 

об одном из представителей Красной книги 

России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 

кормушки, фиксировать свою деятельность и 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием 

взрослых); организовать в классе выставку 

предметов зимней одежды народов своего края; 

составить фоторассказ о зимней прог 

 

Весна и лето  7    3,4,7,8 
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 Весенние месяцы. 

Старинные и современные 

названия весенних месяцев 

(в том числе в языках 

народов своего края). Образ 

весны в культуре народов 

России. Весенний новый год 

в пору весеннего 

равноденствия. Весенние 

праздники по старинным 

календарям народов своего 

края 

1 Сравнивать старинные и современные названия 

весенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями весенних 

месяцев и с событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних 

месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) 

языка, сочинять устный рассказ по картине. 

Находить общее и различное в праздниках 

весеннего равноденствия разных народов 

России; на схеме круглого года обозначать пору 

весеннего равноденствия 

 

  Весна в неживой природе. 

Весенние явления в неживой 

природе. День весеннего 

равноденствия. Старинные 

детские игры весной, их 

связь с весенними 

изменениями в неживой 

природе 

 По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между положением Солнца и весенними 

изменениями в природе. Работая в паре, 

извлекать из текста учебника информацию о 

весенних явлениях в неживой природе и 

составлять в рабочей тетради список таких 

явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, 

рассказывать по ним о 

признаках весны в городе и за городом. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 

описанным в учебнике, устанавливать связь 

между детскими играми и весенними 

изменениями в неживой природе. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 

весной, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об 

изменении погоды в течение весны 

 

  Весна — утро года. 

Народные традиции встречи 

весны. Образ птицы — 

любимое украшение 

весенних праздников у 

1 Знакомиться по материалам учебника с 

народными традициями встречи весны, 

инсценировать характерные праздничные 

ритуалы в виде мини-спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике 
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многих народов. Весенний 

новый год в культуре 

народов России и мира 

«Заглянем в семейный альбом», устно 

описывать представленные на них события. 

Работая в группах, изготавливать (по схеме-

инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде 

весенней птички из ткани, украшать такими 

игрушками деревце во дворе школы. Работать 

со взрослыми; участвовать в весеннем 

празднике по старинному календарю народов 

своего края, поместить в рабочей тетради 

фотографии или рисунок праздника 

  Звѐздное небо весной. 

Изменение расположения 

созвездий Большая 

Медведица и Малая 

Медведица по сравнению с 

зимой. Созвездия Кассиопея 

и Лев, их изображение на 

старинных и современных 

звѐздных картах 

 Сравнивать схемы расположения ковшей 

созвездий Большая Медведица и Малая 

Медведица в разные сезоны, выявлять 

различия. 

Осваивать способ нахождения на небе 

созвездия Кассиопея, соотносить схему 

созвездия Кассиопея со старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием Лев, 

соотносить схему созвездия Лев со старинным 

рисунком. Достраивать схемы созвездий 

Кассиопея и Лев в рабочей тетради. Определять 

с помощью атласа-определителя другие 

созвездия и их главные звѐзды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное 

небо по заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроках способы поиска звѐзд и 

созвездий, пользоваться атласом-

определителем, фиксировать результаты 

наблюдений в виде записей и рисунков в 

рабочей тетради. 

 

  Весеннее пробуждение 

растений. 

Какие растения называют 

раннецветущими. 

Разнообразие 

раннецветущих травянистых 

растений; условия, 

1 По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в жизни растений. 

Знакомиться по материалам учебника с 

разнообразием раннецветущих растений, 

выявлять условия, необходимые для их 

цветения. 

Узнавать раннецветущие растения на 
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необходимые для их 

цветения. Весеннее 

пробуждение деревьев и 

кустарников. Бережное 

отношение к раннецветущим 

растениям 

фотографиях, рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего 

пробуждения деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного 

отношения к раннецветущим растениям, 

формулировать соответствующие нормы 

экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за весенним 

цветением растений по картинному плану, 

представленному в рабочей тетради, 

фиксировать сроки цветения. 

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия раннецветущих 

растений, выражать свои предпочтения в 

рисунке или на фотографии. 

Использовать книгу «Зелѐные страницы» и 

(или) другие источники информации для 

написания собственного рассказа о любом 

раннецветущем растении 

  Чудесные цветники 

весной. 

Растения цветников, клумб, 

цветущие весной. Мифы и 

легенды о цветах. 

Неповторимая красота 

весенних цветников 

 Знакомиться с растениями цветника по 

материалам учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от восприятия растений цветника, 

выделять наиболее понравившиеся растения, 

объяснять причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2—

3 представителя) с помощью атласа-

определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, 

рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и 

отражение их в культуре разных народов, 

проявлять уважение к культурным традициям, 

связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории 

из жизни весеннего цветника, разыгрывать 

сценки на эту. тему.   
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  Весна в мире насекомых. 

Весенние изменения в жизни 

насекомых. Взаимосвязи в 

мире насекомых. Роль 

насекомых в жизни 

человека. Необходимость 

бережного отношения к 

насекомым 

1 Знакомиться по материалам учебника с 

весенними изменениями в жизни насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках и 

в природе. Оценивать эмоционально-

эстетические впечатления от восприятия 

красивых насекомых. 

Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, 

по схемам в учебнике рассказывать о них, 

достраивать схемы в рабочей тетради. 

Обсуждать отношение людей к насекомым, 

обосновывать необходимость бережного 

отношения к ним. 

Работая в парах, предлагать возможные 

варианты своего поведения при встречах с 

насекомыми, сопоставлять их с советами из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической 

этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать весеннее 

появление насекомых, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради, определять 

насекомых в природе с помощью атласа- 

определителя 

 

  Весна в мире птиц и 

зверей. 

Весенние изменения в жизни 

птиц и зверей, их 

зависимость от других 

сезонных явлений в природе. 

Необходимость особенно 

бережного отношения к 

птицам и зверям в весеннее 

время 

 По своим наблюдениям рассказывать о 

весенних изменениях в мире птиц и зверей. и „ 

Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и 

зверей весной. С помощью текста учебника 

определять последовательность возвращения 

перелѐтных птиц из тѐплых краѐв, 

фиксировать еѐ в рабочей тетради. 

Узнавать птиц на рисунке, осуществлять 

самопроверку с помощью атласа-

определителя. 

Обсуждать отношение людей к птицам, 

формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Играть в старинную игру, связанную с 
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птицами, по правилам, описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги зверей-

родителей и их детѐнышей, разыгрывать 

сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами 

города (села), слушать весенние песни птиц, по 

результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком или 

фотографией 

  Невидимые нити в 

весеннем лесу. 

Примеры связей между 

растениями и животными в 

весеннем лесу. Значение 

этих связей в жизни 

природы 

1 Извлекать из текста и иллюстраций учебника 

информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, 

соотносить их между собой, сравнивать 

разные виды схем, в том числе работая в паре. 

Моделировать связи в весеннем лесу с 

помощью различных видов схем. - 

Рассказывать по схемам (моделям) о 

невидимых нитях в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для 

написания собственного рассказа о кукушке 

 

 

  Весенний труд. 

Работы людей весной в 

старину и в настоящее время 

(весенняя вспашка и сев 

яровых, посадка культурных 

растений в саду и огороде, 

уход за домашними 

животными, ткачество и 

беление холстов и т. д.) 

 

Инсценировать мужскую и женскую 

старинную весеннюю работу. Соотносить с 

видами работы в настоящее время в городе 

(селе). Объяснять значение пословиц о 

важности весенних работ. Наблюдать за 

состоянием природы, соотносить свои 

наблюдения с народными приметами 

 

  Старинные весенние 

праздники. 

«Праздников праздник» — 

Пасха. Проводы весны. 

Образ берѐзы в культуре 

разных народов 

1 Характеризовать весенние праздники в 

культуре народов России, в том числе своего 

края; сравнивать традиции отношения к берѐзе 

в культуре разных народов России; определять 

нравственный смысл легенд и песен о берѐзе в 

культуре народов Севера 

 

  Будь здоров! 

Правила здорового образа 

 Формулировать правила здорового образа 

жизни весной. Объяснять правила народных 
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жизни в весенний период. 

Особенности здорового 

образа жизни в культуре 

народов своего края. 

Весенние игры народов 

России, в том числе своего 

края. Школа здоровья 

игр. Контролировать своѐ поведение по 

отношению к сверстникам в соответствии с 

правилами игры 

  Охрана природы весной. 

Правила охраны природы 

весной. Устройство 

искусственных гнездовий 

для птиц. По страницам 

Красной книги России 

1 По материалам учебника знакомиться с 

правилами охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки 

учебника (условные знаки), с их помощью 

рассказывать о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Пожалейте берѐзы » из 

книги «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической 

этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о 

некоторых представителях Красной книги 

России, о причинах сокращения их 

численности; на основе полученной 

информации предлагать меры охраны 

изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, 

Интернет для написания собственного 

рассказа об одном из представителей Красной 

книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в 

рабочей тетради изготавливать домик для птиц 

и размещать его в подходящем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о 

весенней прогулке 

 

 

  Лето красное. 

Народные названия летних 

месяцев. Летние приметы и 

присловья. День летнего 

солнцестояния. День летнего 

солнцеворота. Щедрость 

 Сравнивать старинные и современные 

названия весенних и летних месяцев (в том 

числе в языках народов своего края). 

Соотносить внутренний смысл старинных 

названий месяцев (в том числе в языках 

народов своего края) с природными 
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лета в произведениях поэтов 

и художников 

особенностями весенних и летних месяцев и 

событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних 

и летних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и 

родного) языка, сочинять устный рассказ по 

картине. Отмечать в настенном календаре и на 

схеме годового круга дни летнего 

солнцестояния и летнего солнцеворота, 

характеризовать летние праздники и работу в 

старину. Работать со взрослыми: наблюдать за 

погодой летом, фиксировать результаты 

наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать 

выводы об изменении погоды в течение лета. 

Сравнивать результаты наблюдений в разные 

сезоны года, делать выводы об изменениях 

погоды в течение года 

  Летние праздники и труд. 

Труд людей летом. 

Народные летние праздники. 

Летний новый год в 

календаре северных народов 

России. Традиции летних 

праздников в культуре 

народов своего края 

 Соотносить летние праздники с видами 

работы в настоящее время в городе (селе). 

Сопоставлять между собой традиции 

празднования летнего нового года с 

особенностями новогоднего праздника 

осенью, зимой, весной в культуре народов 

России. Определять нравственный смысл 

календарных праздников в культуре народов 

России и мира 

 

Резерв 

учебного 

времени  

 

6    
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра (далее – РАС) 2 класса составлена на основе: 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598; адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2); 

Примерной основной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству для образовательных учреждений авторов Б.М. Неменского (учебно – 

методический комплекс «Школа России»). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе направлено на получение 

следующих личностных результатов: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 
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 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами освоения курса «Изобразительное искусство» во 

2 классе является формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться), с учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  различать способ и результат действия. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи; 

 формулировать собственное мнение и позицию;·договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 задавать вопросы;·контролировать действия партнѐра;·использовать речь для 

регуляции своего действия. 
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Предметными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 узнавать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников 

(В.М. Васнецов, И.И. Левитан); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; составлять 

композиции с учѐтом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться приѐмами лепки. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с РАС 

разработаны в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с РАС, с учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 

РАС и ориентированы на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

РАС. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО обучающихся с РАС) аттестации обучающихся с РАС включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей индивидуальных особенностей обучающихся с РАС; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

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

индивидуальных трудностей обучающихся с РАС:  

13) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

14) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

15) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с РАС (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка) организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 

со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
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представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-

педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных 

результатов обучающихся используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса обучающегося с помощью портфолио, способствующего 

формированию у него культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и 

внеурочное время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на 

выявление планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
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задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с РАС решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Не подлежит никакому оцениванию темп работы обучающегося, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 
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Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность обучающегося и восприятие красоты окружающего мира, произведений 

искусства. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии 

в творчестве художника. 

Основные содержательные линии предмета представлены содержательными 

блоками: «Как и чем работает художник», «Реальность и фантазия», «О чѐм говорит 

искусство», «Как говорит искусство». 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы 

обучающихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы.  

Основные виды учебной деятельности, применяемые на уроке: наблюдение, 

работа с книгой и изображениями, подготовка выступлений, выполнение практических 

работ. 

Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений одноклассников. 

- Самостоятельная работа с учебником. 
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- Работа с научно-популярной литературой; 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Написание рефератов и докладов (с помощью тьютора и/или родителей). 

- Вывод и доказательство (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности:  

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора, другого ученика). 

 Деятельность обучающегося может быть игровой, интерактивной и т.д. 

Формы учебной деятельности, применяемые на уроке: фронтальная работа, 

индивидуальная, групповая, погрупповая, работа в парах. При проведении фронтальной 

работы на уроке, ребенку с РАС может требоваться поддержка со стороны тьютора. 

Виды учебной деятельности обучающихся и формы организации учебных занятий, 

применяемые в рамках конкретных дисциплин отбираются учителем исходя из 

индивидуальных возможностей ребенка к освоению конкретной темы в связи с чем не 

уточняются дополнительно в тематическом планировании программы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 2КЛАСС 

2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 

Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 

наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Как и чем работает 

художник?  

Представление о 

разнообразии 

художественных 

материалов, которые 

использует в своей работе 

художник. 

Выразительные 

возможности 

художественных 

материалов. Особенности, 

свойства и характер 

различных материалов. 

Цвет: основные, 

составные, 

дополнительные цвета. 

Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. 

8   

 

 1,4,5 

  

 Три основных цвета - желтый, красный, 

синий. 

Что такое живопись? Первичные основы 

цветоведения. Знакомство с основными и 

составными цветами, с цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней 

природы (в частности, осенних цветов). 

Задание: изображение цветов (без 

предварительного рисунка; заполнение 

крупными изображениями всего листа). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, 

большие листы белой бумаги. 

 

 

 

 

1  

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы 

по памяти и впечатлению. 
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Ритм линий, ритм пятен. 

Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

  Белая и черная краски 

Восприятие и изображение красоты 

природы. Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных красок 

с черной и белой).Знакомство с различным 

эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных 

живописных материалах: акварельные 

краски, темпера, масляные и акриловые 

краски. 

Задание: изображение природных стихий 

(гроза, буря, извержение вулкана, дождь, 

туман и т.д.) (без предварительного 

рисунка). 

Материалы: гуашь (пять красок),крупная 

кисть, большие листы любой бумаги. 

1 Учиться различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные краски 

с белой и черной для 

получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью.  

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные изображению 

природных стихий. 

 

 

 

  Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Мягкость, бархатистость пастели, яркость 

восковых и масляных мелков, текучесть и 

прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. 

Передача различного эмоционального 

состояния природы. 

Задание: изображение осеннего леса (по 

1 Расширять знания о 

художественных 

материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными 
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памяти и впечатлению). 

Материалы: пастель или мелки, акварель; 

белая, суровая (оберточная) бумага. 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - 

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

  Выразительные возможности 

аппликации. 

Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или 

обрывать).Восприятие и изображение 

красоты осенней природы. Наблюдение за 

ритмом листьев в природе. Представление о 

ритме пятен. 

Задание: создание коврика на тему осенней 

земли с опавшими листьями (работа в 

группе — 1-3 панно; работа по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы , клей. 

1 Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения 

на плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев. 

 

 

 

 

  Выразительные возможности 

графических материалов. 

Что такое графика? Образный язык графики. 

Разнообразие графических материалов. 

Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. Тонкие 

и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Задание: изображение зимнего леса (по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или черная гуашь, 

чернила, перо, палочка, тонкая кисть или 

уголь; белая бумага. 

1 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен 

(язык графики) для 

создания художественного 

образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой 

травы на фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 
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зимний лес. 

  Выразительность материалов для работы 

в объеме 

Что такое скульптура? Образный язык 

скульптуры. Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности глины, дерева, 

камня и других материалов. Изображение 

животных. Пересдача характерных 

особенностей животных. Задание: 

изображение животных родного края (по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: пластилин, стеки. 

1 Сравнивать, сопоставлять 

выразительные 

возможности различных 

художественных 

материалов, которые при- 

меняются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки работы с 

целым куском пластилина. 

Овладевать приѐмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объѐмное 

изображение живого с 

передачей характера. 

 

  Выразительные возможности бумаги. 

Что такое архитектура? Чем занимается 

архитектор? Особенности архитектурных 

форм. Что такое макет? Материалы, с 

помощью которых архитектор создает макет 

(бумага, картон).Работа с бумагой 

(сгибание, скручивание, надрезание, 

склеивание). Перевод простых объемных 

форм в объемные формы. Склеивание 

простых объемных форм (конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение игровой площадки для 

вылепленных зверей (индивидуально, 

группами, коллективно; работа по  

воображению). Материалы: бумага, 

ножницы, клей.  

1 Развивать навыки создания 

геометрических форм 

(конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, 

навыки перевода плоского 

листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами 

работы с бумагой, 

навыками перевода 

плоского листа в 

разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 
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  Неожиданные материалы (обобщение 

темы) 

Понимание красоты различных 

художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, тушь, пластилин, 

бумага). Сходство и различие материалов. 

Смешанные техники неожиданные 

материалы. 

Выразительные возможности материалов, 

которыми работают художники. Итоговая 

выставка работ. 

Задание: изображение ночного 

праздничного города. 

Материал: неожиданные материалы 

(серпантин, конфетти, семена, нитки, трава 

и т. д,), темная бумага (в качестве фона 

1 Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания о 

художественных 

материалах и их 

выразительных 

возможностях. Создавать 

образ ночного города с 

помощью разнообразных 

неожиданных материалов. 

Обобщать пройденный 

материал, обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

 

Реальность и фантазия. 7    3,6,7,8 
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Для изображения 

реальности необходимо 

воображение. Для 

создания фантастического 

образа необходима опора 

на реальность. Значение 

фантазии и воображения 

для творчества 

художника. Изображение 

реальных и 

фантастических 

животных. Изображение 

узоров, увиденных в 

природе, и орнаментов 

для украшения человека. 

Изображение 

фантазийных построек. 

Развитие духовной и 

эмоциональной сферы 

ребенка через общение с 

природой. 

  Изображение и реальность. 

Мастер изображений учит видеть мир 

вокруг нас. Учимся всматриваться в 

реальный мир, учимся не только смотреть, 

но и видеть. Рассматриваем внимательно 

животных, замечаем их красоту, обсуждаем 

особенности различных животных. 

Задание: изображение любимого животного.

  

Материалы: гуашь (одна или две краски) 

или тушь, кисть, бумага. 

1 Рассматривать, изучать, 

анализировать строение 

реальных животных.  

Изображать животных 

,выделяя пропорции частей 

тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы 

от общего к частному. 

 

 

  Изображение и фантазия 

Мастер Изображения учит фантазировать. 

Роль фантазии в жизни людей. Сказочные 

существа. Фантастические образы. 

Соединение элементов разных животных, 

растений при создании фантастического 

образа. 

Творческие умения и навыки работы 

гуашью. 

Задание: изображение фантастического 

животного путем соединения элементов 

разных животных, птиц и даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, большой лист 

1 Размышлять о 

возможностях изображения 

как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и 

каменная резьба и т.д.). 

Придумывать 

выразительные 

фантастические образы 

животных. 
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бумаги (цветной или тонированной). Изображать сказочные 

существа путем соединения 

воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

  Украшения и реальность 

Мастер Украшения учится у природы. 

Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, 

разнообразие ее форм, цвета (иней, 

морозные узоры, паутинки, наряды птиц, 

рыб и т.п.).Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с росой, 

веточками деревьев или снежинок при 

помощи линий (индивидуально по памяти). 

Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая 

кисть или гуашь (один цвет), бумага. 

1 Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, 

линий изображения 

различных украшений в 

природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 

тушью, пером, углем, 

мелом. 

 

 

  Украшения и фантазия 

Мастер Украшения учится у природы, 

изучает ее. Преобразование природных 

форм, для создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для 

человека. Перенесение красоты природы 

Мастером Украшения в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью фантазии. 

Задание: изображение кружева, украшение 

узором воротничка для платья или 

кокошника, закладки для книги. 

Материалы: любой графический материал 

1 Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с 

декоративными мотивами в 

кружках, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать: приѐмы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, 

подзор, закладка для книг и 

 



148 
 

(один-два цвета) т.д.), используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры , 

тушь, фломастеры ) с 

помощью линий различной 

толщины. 

  Постройка и реальность 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций 

(соты пчел, ракушки, коробочки хлопка, 

орехи и т. д.), их функциональность, 

пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие 

форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. 

Задание: конструирование из бумаги 

подводного мира (индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

1 Рассматривать природные 

конструкции, анализировать 

их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться 

на красоту различных 

построек в природе. 

Осваивать навыки работы 

с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

 

  Постройка и фантазия 

Мастер Постройки учится у природы. 

Изучая природу, Мастер преобразует ее 

своей фантазией, дополняет ее формы, 

создает конструкции, необходимые для 

жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности 

фантазии человека в создании предметов. 

Задание: создание макетов фантастических 

зданий, фантастического города 

(индивидуально-групповая работа по 

воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей 

1 Сравнивать, сопоставлять 
природные формы с 

архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы 

с бумагой. 

Придумывать 
разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 
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  Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы)Взаимодействие 

трех видов деятельности — изображения, 

украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

Задание: конструирование (моделирование) 

и украшение елочных игрушек, 

изображающих людей, зверей, растения. 

Создание коллективного панно. 

Материалы: гуашь, маленькие кисти, 

бумага, ножницы, клей. 

Выставка творческих работ. Отбор работ, 

совместное обсуждение. 

Выставка творческих работ. Отбор работ, 

совместное обсуждение. 

1 Повторять и закреплять 
полученные на предыдущих 

уроках знания.  

Понимать роль, 

взаимодействие в работе 

трѐх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и 

украшать елочные 

украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) 

для новогодней елки. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

 

О чем говорит искусство  11    1,2,5 
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Важнейшая тема курса. 

Искусство выражает 

чувства человека, его 

понимание и отношение к 

тому, что он изображает, 

украшает и строит. 

Изображение состояний 

(настроений) в природе. 

Изображение доброго и 

злого сказочного образа. 

Украшения, 

характеризующие 

контрастных по 

характеру, по их 

намерениям персонажей. 

Постройки для добрых и 

злых, разных по характеру 

сказочных героев. 

 Изображение природы в различных 

состояниях 

Разное состояние природы несет в себе 

разное настроение: грозное и тревожное, 

спокойное и радостное, грустное и нежное. 

Художник, изображая природу, выражает ее 

состояние; настроение. Изображение, 

созданное художником, обращено к 

чувствам зрителя. Задание: изображение 

контрастных состояний природы (море 

нежное и ласковое, бурное и тревожное и 

т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, 

большие листы бумаги. 

 

2 

Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать 
колористические навыки 

работы гуашью. 

 

 

  Изображение характера животных 

Выражение и изображение характера и 

пластики животного, его состояния, 

настроения. Знакомство с 

анималистическими изображениями, 

созданными художниками в графике, 

живописи и скульптуре. Рисунки и 

скульптурные произведения В. Ватагина. 

Задание: изображение животных весѐлых, 

стремительных и угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один 

цвет), кисти. 

1 Наблюдать и 

рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Входить в образ 
изображаемого животного. 

Изображать животного с 

ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

 

  Изображение характера человека: 

женский образ 

Изображая человека, художник выражает 

1 Создавать 

противоположные по 

характеру сказочные 
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своѐ отношение к нему, своѐ понимание 

этого человека. Женские качества характер: 

верность, нежность, достоинство, доброта и 

т.д. Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выражение его средствами 

искусства. 

Задание: изображение противоположных по 

характеру сказочных женских образов. 

Класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие – злых. 

Материалы: гуашь или пастель, мелки, 

цветная бумага. 

женские образы (Золушка и 

злая мачеха, баба Бабариха 

и Царевна-Лебедь, добрая и 

злая волшебницы), 

используя живописные и 

графические средства. 

 

 

 

 

 

 

  Изображения характера человека: 

мужской образ Изображая, художник 

выражает своѐ отношение к нему, что он 

изображает. Эмоциональная и нравственная 

оценка образа в его изображении. Мужские 

качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д.  

Возможности использования цвета, тона, 

ритма для передачи характера персонажа. 

Задание: изображение доброго и злого 

героев из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), 

кисти или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага 

1 Характеризовать доброго 

и злого сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 
возможности 

использования 

изобразительных средств  

для создания доброго и 

злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными 

материалами 

выразительные 

контрастные образы 

доброго и злого героя 

(сказочные и былинные 

персонажи). 

 

  Образ человека в скульптуре 

 

Возможности создания разнохарактерных 

1 Сравнивать сопоставлять 
выразительные 

возможности различных 

художественных 

 



152 
 

героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные 

мастерами прошлого и настоящего. 

Изображения, созданные в объеме, - 

скульптурные образы - выражают 

отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. 

Задание: создание в объеме сказочных 

образов с ярко выраженным характером 

(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. 

д.).Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень, металл и 

др.). 

Развивать навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать приемами 

работы с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме 

сказочные образы с ярко 

выраженным характером 

  Человек и его украшения 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: 

кто он такой (например, смелый воин-

защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, образ. 

Украшения для женщин подчѐркивают их 

красоту, нежность, для мужчин – силу, 

мужество. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников, 

воротников. 

Материал: Гуашь, кисти (крупная и тонкая). 

2 Понимать роль украшения 

в жизни человека. 

Сравнивать и 

анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной 

формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, 

оружие для добрых и злых 

сказочных героев и т.д. 

 

  О чѐм говорят украшения 

Через украшение мы не только 

рассказываем о том, кто мы , но и выражаем 

свои цели, намерения: например, для 

праздника мы украшаем себя, в будний день 

одеваемся по-другому. 

1 Сопереживать, 

принимать участие в 

создании коллективного 

панно. 

Понимать характер линии, 

цвета, формы, способных 
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Задание: украшение двух противоположных 

по намерениям сказочных флотов (доброго, 

праздничного и злого, пиратского). Работа 

коллективно-индивидуальная в технике 

аппликации. Материалы: гуашь, крупная и 

тонкая кисти, клей, склеенные листы (или 

обои). 

раскрыть намерения 

человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов. 

 

 

 

  Образ здания 

Здания выражают характер тех, кто в них 

живет. Персонажи сказок имеют очень 

разные дома. Образы зданий в окружающей 

жизни. Задание: создание образа сказочных 

построек (дворцы доброй феи и Снежной 

королевы и т.д.).Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

1 Учиться видеть 

художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки 
восприятия архитектурного 

образа в окружающей 

жизни и сказочных 

построек. 

Приобретать опыт 

творческой работы. 

 

  В изображении, украшении и постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы ) 

Выставка творческих работ, выполненных в 

разных материалах и техниках. Обсуждение 

выставки. 

1 Повторять и закреплять 
полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

 

 

Как говорит искусство  8    2,3 
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Средства образной 

выразительности в 

изобразительном 

искусстве. 

Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое 

- холодное, звонкое и 

глухое звучание цвета. 

Выразительные 

возможности линии. 

Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. 

Выразительность 

соотношения пропорций. 

Выразительность фактур. 

Язык изобразительного 

искусства и его 

выразительные средства 

служат выражению 

мыслей и чувств 

художника. 

 Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого 

и холодного. 

Цвет и его эмоциональное восприятие 

человеком. Деление цветов на тѐплые и 

холодные. Природа богато украшена 

сочетанием тѐплых и холодных оттенков. 

Умение видеть цвет. Борьба разных цветов, 

смешение красок на бумаге. 

Задание: изображение горящего костра и 

холодной синей ночи вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по памяти и впечатлению) 

или изображение пера Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на листе, черная и белая 

краски не применяются). 

Материалы: гуашь без черной и белой 

красок, крупные кисти, большие листы 

бумаги. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тѐплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тѐплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе 

борьбу и взаимовлияние 

цвета. 

Осваивать различные 

приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать 
колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, 

жар-птица и т.п.). 

 

  Тихие и звонкие цвета 

Смешение различных цветов с черной, 

серой, белой красками - получение мрачных, 

тяжелых и нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с 

помощью тихих (глухих) и звонких цветов. 

Наблюдение цвета в природе, на картинах 

художников. 

Задание: изображение весенней земли (по 

памяти впечатлению). Дополнительные 

уроки можно посвятить созданию «теплого 

1 Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать 
многообразие и красоту 

цветовых состояний в 

весенней природы. 
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царства» (Солнечный город), «холодного 

царства» (царство Снежной королевы ). 

Главное — добиться колористического 

богатства цветовой гаммы. 

Материалы : гуашь, крупные кисти, 

большие листы бумаги. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого 

цветов, изображая 

весеннюю землю 

Создавать 
колористическое богатство 

внутри одной цветовой 

гаммы.  

Закреплять умения 

работать кистью. 

  Что такое ритм линии? 

Ритмическая организация листа с помощью 

линий. Изменение ритма линий в связи с 

изменением содержания работы. Линии как 

средство образной характеристики 

изображаемого. Разное эмоциональное 

звучание линии. 

Задание: изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В 

качестве подмалевка используется 

изображение весенней земли (на нѐм земля 

видна сверху, значит и ручьи побегут по 

всей плоскости листа). Можно также 

работать гуашью на чистом листе. 

 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Получать представление 
об эмоциональной 

выразительности линии.  

Фантазировать, 

изображать весенние 

ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, 

тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка - 

изображение весенней 

земли). 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми 

мелками. 

 

  Характер линий 

Выразительные возможности линий. 

Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и 

1 Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Наблюдать, 
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порывистые. Умение видеть линии в 

окружающей действительности, 

рассматривание весенних веток (веселый 

трепет тонких, нежных веток берез и 

корявая, суровая мощь старых дубовых 

сучьев). 

Задание: изображение нежных или могучих 

веток, передача их характера и настроения 

(индивидуально или по два человека; по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, 

сангина; большие листы бумаги. 

рассматривать, 

любоваться весенними 

ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и 

материалов. 

Изображать ветки 

деревьев с определенным 

характером и настроением. 

  Ритм пятен 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе 

изменяется восприятие листа, его 

композиция. Материал рассматривается на 

примере летящих птиц — быстрый или 

медленный полет; птицы летят тяжело или 

легко. 

Задание: ритмическое расположение 

летящих птиц на плоскости листа 

.Материалы: белая и темная бумага, 

ножницы , клей. 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать 

расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости 

листа. 

Развивать навыки 

творческой работы в 

техники обрывной 

аппликации. 

 

  Пропорции выражают характер 

Понимание пропорций как соотношения 

между собой частей одного целого. 

Пропорции - выразительное средство 

искусства, которое помогает художнику 

создавать образ, выражать характер 

1 Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц 
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изображаемого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с 

разными пропорциями (большой хвост - 

маленькая головка - большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей или пластилин, стеки. 

с помощью изменения 

пропорций. 

  Ритм линий и пятен, пропорции – 

средства выразительности 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции 

составляют основы образного языка, на 

котором говорят Братья-мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, Мастер 

Постройки, создавая про- изведения в 

области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Задание: создание коллективного панно на 

тему «Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие листы для панно, 

гуашь, кисти, бумага, ножницы , клей. 

1 Повторять и закреплять 
полученные знания и 

умения. 

Понимать роль различных 

средств художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу (панно) 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь 

договариваться, объяснять 

замысел, уметь выполнять 

работу в границах заданной 

роли. 

 

  Обобщающий урок года. 

Выставка детских работ, репродукций работ 

художников — радостный праздник, 

событий школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все 

основные темы года. Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — главные помощники 

1 Анализировать детские 

работы на выставке, 

рассказывать о своих 

впечатлениях от работ 

товарищей и произведений 

художников. 

Понимать и уметь 

называть задачи, которые 

решались в каждой 
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художника, работающего в области 

изобразительного, декоративного и 

конструктивного искусств. 

четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 
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