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1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету «чтение» составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                 

от  29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской.   

       Чтение является важным учебным предметом в программе специальной 

(коррекционной) школы. Учебный предмет направлен на социализацию личности 

умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных 

способностей детей, на формирование эмоционального отношения к 

действительности и нравственных позиций поведения. Чтение  – один из 

основных предметов в системе начального образования. Наряду с письмом он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 

духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 



     Обучение чтению детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

     Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и 

про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

Задачи: 

o воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

o формирование у них техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от слогового чтения к чтению целым 

словом; 

o формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст сначала вслух, затем шёпотом, а затем и про себя, 

осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

o  развитие умения общаться: отвечать на вопросы учителя, делиться 

впечатлениями о прочитанном,  рисовать к тексту словесные картинки. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания 

нравственных качеств. 

Методами обучения являются: метод наблюдения, беседа, объяснение, 

повторение, сравнение, работа с учебником, дидактические игры. 

     Приемы обучения: осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода с учетом возрастных особенностей, уровнем развития, интеллектуальных 

возможностей. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

     Школьникам предлагается материал, содержащий доступные для усвоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

       В процессе обучения чтению значительное место отводится развитию речи. 

Школьники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и т.д.), отвечать на вопросы. 



       Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. 

      В третьем классе учащиеся постепенно переходят  к чтению целыми словами. 

Дети знакомятся с выразительностью речи, учатся соблюдать при чтении 

интонацию в соответствии со знаками препинания. 

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. Особое внимание уделяется работе с 

иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

      На уроках чтения продолжается работа над развитием техники чтения, 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над 

вечными ценностями. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. 

Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках 

урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про 

себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 

класса. 

      Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного.  

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

     На учебный предмет «Чтение и развитие речи» отводится  4 часа в неделю (136 

часа в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе.  

4.Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

     В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 



достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

    Личностные результаты: 

o положительное отношение к уроку литературного чтения; 

o эмоциональное восприятие поступков героев литературных произведений 

доступных жанров и форм; 

o способность откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев 

сказок, рассказов и других литературных произведений; 

o  первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и 

сострадание, взаимопомощь и забота о слабом; смелость, честность), 

отраженных в литературных текстах; 

o восприятие семейных традиций, в том числе семейного чтения; 

o чувство любви к природе родного края; 

o основы для развития творческого воображения. 

o  

     Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень:  

 

-осознанно и правильно читать  вслух по слогам и целыми словами; 

-пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам;  

-участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

-выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

-читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами  с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

-отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

-определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

-читать  про себя, выполняя задание учителя; 

-выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам; 



-читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

-пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

-выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

5. Содержание  учебного материала 

1. Техника чтения 

     Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, 

со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

2. Понимание читаемого. 

    Ответы на вопросы по содержанию  в связи с рассматриванием иллюстраций, 

картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного. 

3. Развитие устной речи 

    Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение 

их перед классом. 

4. Внеклассное чтение 

     Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в 

чтении учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, 

автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

5. Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 

школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках 

детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об 

участии в домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в 

природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

 

 



Учебно-тематический план. 

№ Раздел учебного предмета Количество 

часов 

1. Здравствуй,школа! 10 

2. Осень наступила. 13 

3. Учимся трудиться. 15 

4. Ребятам о зверятах. 15 

5. Чудесный мир сказок. 9 

6. Зимушка – зима. 21 

7. Так нельзя, а так можно. 11 

8. Весна в окно стучится. 18 

9. Весёлые истории. 7 

10 Родина любимая. 9 

11 Здравствуй, лето! 8 

Всего: 136 ч. 

 

6.Планирование коррекционной работы  

       На уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 

4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.).  

6.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  



8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

7.Материально-техническое обеспечение.  

Учебно – методический комплекс учителя: 

1.Учебник «Чтение»,  3 класс,  1 и 2 части. Авторы-составители  С. Ю. Ильина, А. 

А. Богданова. М.,  «Просвещение», 2020 г.  

2.Открытые уроки в начальной школе» (реализация требований ФГОС), Л. А. 

Тропкина, Г. А. Мейчик, З.Ф. Хасанова. Издательство «Учитель», 2014 г. 

3.Логопедические упражнения. Т. А. Ткаченко. Москва, 2009 г.  

4.«Система работы по развитию устной и письменной коммуникации у 

школьников с ОВЗ» 1-4  классы. Л О. Бакисова. Издательство «Учитель», 2015 г. 

 Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник  «Чтение», 3 класс, 1 и 2 части. Авторы-составители  С. Ю. Ильина, А. 

А. Богданова.  М., «Просвещение», 2020 г.  
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1.Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по предмету « русский язык» составлена на основе: 

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 г. №273-Ф3. 

-  Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-  Федеральной адаптированной начальной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-  Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской. 

    Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. 

Все знания, получаемые обучающимися в основном при выполнении упражнений, 

являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций.  

    Цели программы обучения: 



o расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

o подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим 

материалом в старших классах. 

     Задачи программы обучения:  

o научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  

o выработать элементарные навыки грамотного письма;  

o повысить уровень общего и речевого развития;  

o научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

o формировать нравственные качества.  

 Рабочая программа ориентирована на использование   учебника «Русский язык» 

для 3 класса, авторы-составители Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова.  М., 

«Просвещение», 2020 год. 

2.Общая характеристика предмета. 

      Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей 

этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное 

освоение знаний и навыков в области языка. 

       Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации их личности. Успехи в изучении русского языка 

во многом 

 определяют результаты  по другим школьным предметам. 

        Главным принципом, организующим все программы по основным разделам 

русского языка, является развитие речи. Ученики учатся слушать и понимать 

собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, подойди к доске и 

др.), отвечать на вопросы. 

        В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально 

– ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

пользованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальные представления о нормах русского литературного 



языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

     В процессе обучения русскому языку осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: речи, памяти, внимания. Обучение русскому языку 

носит элементарно – практический характер. Учащиеся приобретают начальные 

сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, об ударных и безударных гласных. 

Учащиеся получают понятие о предложении, осознают, что предложение 

выражает законченную мысль. На уроках формируется умение списывать с 

печатного текста, писать под диктовку, дети знакомятся с простейшими 

правилами правописания. Учащиеся учатся различать названия предметов, 

названия действий предметов, названия признаков предметов, составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

    На реализацию программы по русскому языку предусмотрено 136 часов (4 часа 

в неделю):  

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

     Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной АООП образования лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) оцениваются как итоговые на момент 

завершения общего образования. 

     Освоение учебного предмета «Русский язык» в 3 классе является 

промежуточным и обеспечивает достижение двух видов результатов: личностных 

и предметных на данный период. 

     Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП определяет два уровня овладения предметными 

результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень:  

o деление слов на слоги для переноса;  



o списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

o запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами;  

o дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;  

o составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок;  

o выделение из текста предложений на заданную тему; 

o участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

o списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием;  

o запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами 

(25-30 слов);  

o дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов);  

o составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак);  

o деление текста на предложения;  

o выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его;  

o самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

Личностные  результаты: 

o Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, а также как члена семьи, одноклассника, друга.  

o Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.  

o Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

o Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. 

o Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

o Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

o Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

 



 

5. Содержание учебного материала. 

Повторение.  

   Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, 

данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы. 

  Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. 

Перенос части слова при письме.  

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

Обозначение мягкости согласных в конце  слова буквой ь.  

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на 

конце слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб – грибы). 

Слово.  

Слова, обозначающие названия предметов. Умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что?  

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. 

Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в 

тексте, различать по вопросам что делает? Что делал? Что сделал? Что будет 

делать? Что сделает?; правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. 

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду 

действий. 



Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно 

со словами (с помощью учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 

Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска) 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и 

записать ответ. 

Повторение. 

Повторение пройденного за год. 

Для реализации программного содержания используются: 

Методы обучения:  

o словесные  - рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  

o наглядные - наблюдение, демонстрация, просмотр; 

o практические - выполнение упражнений, работа с карточками. 

Формы обучения:  

o фронтальная 

o групповая 

o индивидуальная работа 

   Приемы обучения:  



o организационные (беседа, ответы с места и у доски, работа с 

демонстрационным и раздаточным материалом, наблюдение); 

o технические (работа с таблицами, работа по карточками);  

o логические (сравнение, обобщение, классификация, применение правила на 

практике в условиях разной степени сложности). 

Используемые технологии обучения: 

o Информационно-коммуникационные технологии (электронные презентации). 

o Дидактические игры (алфавит, состав слова, большая буква в именах, кличках 

животных и т. д.) 

 В процессе обучения русскому языку и по итогам проведения проверочных и 

контрольных работ проводится коррекционная работа с учащимися, 

испытывающим затруднения в освоении учебного материла. 

Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Учебно-тематический план. 

№ Наименование разделов программы Количество 

часов 

1 Повторение. 

Предложение. 

 

14 

2 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

 

4 

 Гласные  звуки и буквы. 13 

 Твердые и мягкие согласные. 9 

 Гласные после шипящих согласных ш, ж,ч, щ. 7 

 Парные звонкие и глухие согласные.  14 

3 Слово. 

Названия предметов. 

 

13 

 Названия действий. 9 

 Названия признаков предметов. 9 

 Предлоги 10 

4 Предложение. 22 

5 Повторение. 12 

                                                                                 Всего: 136 

1. Коррекционная работа. 



    Наряду с вышеназванными  задачами на занятиях решаются и специальные 

задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

     Основные направления коррекционной работы: 

o развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

o развитие навыков каллиграфии; 

o развитие фонетико-фонематических представлений; 

o формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

o развитие высших психических функций; 

o развитие речи, владение техникой речи; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Русский язык» (1 и 2 часть),  3 класс, авторы-составители Э. В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова,  М., «Просвещение»,  2020г. 

2. «Открытые уроки в начальной школе». Реализация требований ФГОС. Л. А. 

Тропкина, Г. А. Мейчик, З.ф. Хасанова. Издательство «Учитель», 2014 г. 

3. «Система работы по развитию устной и письменной  коммуникации у 

школьников с ОВЗ), 1-4 классы. Л. О. Бакисова. Издательство «Учитель», 2015г. 

4. «Коррекция письма на уроках» 1-4 классы. Практические и тренировочные 

задания и упражнения. Л. В. Зубарева. Издательство «Учитель», 2015 г. 

5. «Письмо. Развитие речи». Конспекты занятий, дифференцированные 

задания.1 – 4 классы. Н. В. Додух. Издательство «Учитель», 2015 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1. Учебник «Русский язык» (1 и 2 часть),  3 класс, авторы-составители Э. В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова,  М., «Просвещение»,  2020г. 
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1.Пояснительная записка 

      Рабочая программа по предмету « Математике» составлена на основе: 

-     Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

-    Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-  Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-       Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской.   

    Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью 

обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

 Задачами обучения математике являются: 

o формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, 

житейских и профессиональных задач и развитие способности их 

использования при решении соответствующих возрасту задач; 



o коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

o формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое 

дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

     Программа направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

воспитанников: развитие способностей к обобщению и конкретизации, коррекции 

памяти, внимания и других психических функций; обеспечивает воспитание 

трудолюбия, любознательности, терпеливости, позволяет подготовить детей к 

усвоению абстрактных математических понятий. Обучение математике носит 

практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учит использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

      Методы и формы обучения: 

o словесные (рассказ, объяснение, беседа); 

o наглядные (демонстрация натуральных объектов, ТСО, таблиц, схем, 

иллюстраций); 

o практические методы (работа с учебником, наблюдение, дидактическая игра, 

упражнение). 

При обучении используются следующие принципы:  

o принцип коррекционной направленности в обучении; 

o принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения; 

o принцип научности и доступности обучения; 

o принцип систематичности и последовательности в обучении;  

o принцип наглядности в обучении;  

o принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

«Математика»,  3 класс, автор-составитель  Т.В. Алышева, в 2 частях. М.,  

«Просвещение», 2020 г. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

       Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости характерно 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, 

что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 

подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не 



только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых 

случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и 

прежде всего, способность к отвлечению и обобщению, поэтому на уроках 

математике учащиеся испытывают трудности в овладении учебным материалом. 

      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

     Знания и умения, полученные учащимися на уроках математики, являются 

практически значимыми; знакомят с универсальными математическими 

способами познания мира, формируют элементарные математические знания, 

раскрывают связь математики с окружающей действительностью и другими 

школьными предметами, позволяют расширить личностную заинтересованность в 

получении математических знаний. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

       Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

        Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление 

части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий. 

        Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся в 3 классе 

учатся оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами 

переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, 

поэтому уроки математики необходимо оснастить как демонстрационными 

пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

        Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный 

характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами 

нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 



понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с 

учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

        При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ 

жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

       Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

     Продолжительность изучения курса «Математика» в 3 классе - 34 учебные 

недели,  по 4 ч в неделю.  Курс изучения математики рассчитан на 136 часов.  

Продолжительность учебной недели в течение года– 5 дней. 

4. Личностные и предметные результаты освоение учебного материала 

     Предметные результаты АООП по математике включают освоение 

обучающимися с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) специфические умения, знания и навыки для данной предметной 

области. Предметные результаты обучающихся данной категории не являются 

основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий класс, 

но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.   

ООП по математике определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Предметные результаты:       

Минимальный уровень: 

o читать и записывать круглые десятки;  

o считать круглыми десятками в прямом порядке в пределах 100;  

o сравнивать круглые десятки; знать знаки сравнения; 

o различать двузначные и однозначные числа;  

o записывать числа, выраженные одной единицей измерения;  

o различать числа, полученные при счете и измерении;  

o знать названия месяцев в году;  

o различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление;  

o решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 20 (на предметном материале);  



o решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в 

пределах 100;  

o решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;  

o решать простые текстовые арифметические задачи (на предметном материале) 

на нахождение суммы, разности, произведения, частного (части);  

o находить точку пересечения линий (отрезков);  

o чертить многоугольник по заданным вершинам;  

o измерять стороны прямоугольника, квадрата 

Достаточный уровень:  

o получать, называть и записывать круглые десятки;  

o считать круглыми десятками в прямом/обратном порядке в пределах 100;  

o сравнивать числа в пределах 100; знать знаки сравнения; 

o различать двузначные и однозначные числа; 

o записывать числа, выраженные одной единицей измерения;  

o различать числа, полученные при счете и измерении;  

o знать названия месяцев в году, их порядок;  

o различать арифметические действия: сложение, вычитание, умножение, 

деление; 

o решать примеры на сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 20;  

o решать примеры на сложение и вычитание без перехода через разряд в 

пределах 100;  

o решать примеры на умножение и деление с помощью таблиц;  

o решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы, 

разности, произведения, частного (части); записывать решение, ответ;  

o решать простые текстовые арифметические задачи на увеличение/уменьшение 

на несколько единиц, увеличение/уменьшение в несколько раз; записывать 

решение, ответ;  

o решать задачи на нахождение стоимости по цене и количеству; записывать 

решение, ответ;  

o находить точку пересечения линий (отрезков);  

o измерять стороны прямоугольника, квадрата;  

o чертить окружность с помощью циркуля;  

o знать единицы измерения времени, стоимости, длины, массы объема 

    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 



    Личностные:  

o овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

o формирование навыков коммуникации, умение отвечать на вопросы, вести 

диалог со сверстниками, применение ритуалов социального взаимодействия;  

o формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

o формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

o формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни;  

o формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

5. Содержание учебного материала. 

1. Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. Четные - нечетные, 

однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и 

разности. Единицы времени: час, сутки. Единицы длинны: 1 см, 1 дм. Меры 

емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг. Измерение и построение отрезка заданной длины. 

Углы и их виды. Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью линейки. 

2. Умножение и деление чисел 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. 

Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Деление. Знак деления. 

Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). 

Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Деление на равные части и по 

содержанию. 

3. Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание 

круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел на десятки и 

единицы. Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц. Числа четные и не четные. Сложение и вычитание 

чисел в пределах ста без перехода через разряд. Действия I и II ступени. Скобки. 

Простые, составные арифметические задачи. Составление задач в 2 действия: 

сложение и вычитание, умножение и деление. 

4. Меры длины, времени, массы, стоимости. 



Числа, полученные при измерении. Меры времени: минута, месяц, год. 

Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с точностью 

до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 

5. Геометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. 

Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным точкам). 

Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения 

линий. 

6. Повторение 

Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц. Решение простых задач. Решение задач в два действия. Порядок действий 

при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический материал 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

1 Второй десяток. Нумерация. Повторение 9 

2 Сложение и вычитание чисел второго десятка.  

 
Сложение и вычитание чисел в пр. 20 без перехода через разряд 8 

 
Сложение с переходом через десяток. 8 

 
Вычитание  с переходом через десяток. 12 

3 Умножение и деление чисел второго десятка 33 

4 Сотня  

 
Нумерация. Числа 21-100. 12 

 
Сложение и вычитание чисел. 29 

5 Меры длины, времени, массы, стоимости. 14 

6 Деление по содержанию. 6 

7 Повторение. 5 

                                                                                                   Всего: 136 

6. Коррекционная работа. 

    Коррекционная работа преподавания математике состоят в том, чтобы дать 

учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую 

деятельность. Необходимо применять эффективные формы обучения: 

индивидуально-дифференцированный подход, проблемные ситуации, 

практические упражнения. Прививать и поддерживать интерес к своему предмету 

по-разному: использовать занимательные задания, загадки и ребусы, наглядные 



средства обучения, таблицы-подсказки. Через использование занимательного 

материала можно активизировать и развивать познавательные интересы.  

    Основные направления коррекционной работы: 

o развитие зрительного восприятия и узнавания;  

o развитие пространственных представлений и ориентации; 

o развитие основных мыслительных операций;  

o развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

o коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

o  коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

o развитие речемыслительной деятельности и обогащение ее математической 

терминологией; 

o развитие глазомера; 

o обогащение словаря. 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник - «Математика» - 3 класс (1, 2 часть),   автор-составитель Т. В. 

Алышева, М.,  «Просвещение», 2020г. 

2.  «Таблицы по математике для начальной школы». О. В. Узорова, ООО АСТ, 

2014 г. 

3. Математика. Коррекционно-развивающие задание и упражнения. 1-4 

классы. Е. П. Плешакова, издательство «Учитель».  2019 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник - «Математика» - 3 класс (1, 2 часть), автор-составитель Т. В. 

Алышева.  М., «Просвещение», 2019г. 
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Рабочая программа 
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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на основе: 

-     Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

-    Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-  Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-       Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской.   

     Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 3 класса специальной 

(коррекционной) школы и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Предмет «Мир 

природы и человека» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью. 

Программа предусмотрена для 3 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

     Начальная школа должна не только научить читать, писать, считать, но и 

способствовать расширению кругозора, формированию чувств, эмоций, 

воображения, интеллекта. Предмет «Мир природы и человека» способствует 

формированию у умственно отсталых обучающихся младших классов комплекса 



представлений и умений, обеспечивающих адекватное возрасту и социальной 

ситуации жизни ребёнка понимание явлений окружающего мира; накопление 

опыта безопасного взаимодействия с объектами и явлениями окружающего мира, 

подготовку к дальнейшему обучению. Его введение в учебный план по программе 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений обусловлено 

значительным отставанием таких обучающихся в общем и речевом развитии от 

своих сверстников с нормальным интеллектом. У обучающихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о 

мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

    Основная цель предмета «мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

    Задачи учебного предмета: 

o Формировать у детей представления о живой и неживой природе, об основных 

ее элементах; 

o На основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи неживой и живой природы, формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды. 

o Формировать представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, 

уяснить роль Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его 

значение в жизни живой природы; 

o Выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

o Сформировать знания обучающихся о природе своего края; 

o Сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе; 

o Воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «мир природы и человека» -3 

класс, в двух частях,  авторы-составители Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 

Попова,  для общеобразовательных организаций, реализующих  адаптированные 

основные общеобразовательные программы. М.,  «Просвещение»,  2019г. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

       Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с 

природой. Практическая направленность учебного предмета реализуется через 



развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.  

    Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых 

детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состоянием природы.Программа 

предмета  включает в себя несколько разделов: 

o Временные представления; 

o Неживая природа; 

o Живая природа; 

o Человек; 

o Безопасное поведение; 

    Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

    Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на основе описаний объектов природы или природных явлений. 

Виды контроля:  индивидуальный, фронтальный,  самостоятельная работа. Знания 

по предмету “Мир природы и человека” необходимо реализовать на уроках 

математики, чтения, ручного труда, рисования, а также найти им применение во 

внеурочное время.Основным методом обучения является беседа. Главным 

компонентом беседы является речь самих обучающихся. 

     Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

     Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

     Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровневое и дифференцированное обучение, ИКТ. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

     Предмет «мир природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью и реализуется в урочной деятельности. На изучение 

предмета  «мир природы и человека» отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан 

на 34 учебные недели – 68 часа. 



2. Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

     Личностные  результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека»: 

o целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

o готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

o вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель-класс); 

o использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

o доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

o  выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

o устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

o делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

o самостоятельно читать. 

   АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

   Минимальный уровень: 

o правильно называть изученные объекты и явления; 

o сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные  и  

лиственные,  кустарники,  травы,  ягоды,  грибы,  орехи,  плоды и семена 

растений; названия деревьев и кустарников, наиболее распространённых в 

данной местности; 

o сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

o соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

o соотносить  сезонные  изменения  в  неживой  природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 

o определять по сезонным изменениям время года; 

o определять направления ветра; 

Достаточный уровень: 

o правильно называть изученные объекты и явления; 



o сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, 

наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, 

грибы; 

o сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

o соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод; 

o соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

o соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

o соотносить  сезонные  изменения  в  неживой  природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека 

3. Содержание  учебного материала. 

Мир природы. 

Неживая природа. 

Вода.  Вода в природе, сосульки, капель, ручьи, снег и лед. Вода-жидкость. 

Свойства воды. Значение воды в природе и для человека. 

Песок, глина, камни. Узнавание объектов по  внешнему виду. Свойства 

(сыпучесть, пластичность, твердость). Свойства при взаимодействии с водой. 

Применение человеком.  

Почва в цветочных горшках (ознакомление с внешним видом, определение 

твердости на ощупь). Значение почвы для роста растений. 

Вода, почва, песок, глина, камни в природе.  

Растения. 

Растения культурные. Внешний вид, место произрастания, использование. 

Гигиенические процедуры перед употреблением в пищу. Значение овощей для 

жизни человека. Значение фруктов в жизни людей  

Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков: место 

произрастания (сад, огород), жизненная форма растений (дерево, травянистое 

растение), особенности использования в пищу. 

Значение ягод в жизни людей (здоровое питание, лечение простудных 

заболеваний). 

Рожь. Пшеница. Жизненная форма –травянистые растения. Внешний вид, место 

произрастания, использование.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход 

(полив, опрыскивание).  



Плоды и семена. Разнообразие плодов и семян. Первичные представление о 

способах распространения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. 

Грибы. 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Узнавание. Называние. Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

Другие грибы. 

Животные. 

Животные домашние. Называние. Внешнее строение: называние и показ частей 

тела. Пища. Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего 

содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор (ферма). 

Птицы. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Пища. 

Взаимодействие с человеком: значение для человека (для чего содержат птицу), 

забота и уход.   Птичий двор (ферма).   

Животные дикие.  Медведь и рысь. Лось, бобер.  Называние. Внешнее строение: 

называние и показ частей тела.  Место обитания, основная пища.  

Птицы. Название. Внешнее строение: называние и показ частей тела. Место 

обитания. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение 

тишины  и уединенности птиц на природе). 

Дифференциация диких и домашних животных на основании следующих 

признаков: место обитания, возможность самостоятельной жизни без помощи 

человека, деятельность человека по обеспечения жизнедеятельности животных: 

уход за домашними или охрана диких животных. 

Мир людей. 

Человек. 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов  чувств, 

соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровье человека –в здоровом образе жизни (первичное ознакомление): гигиена 

жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания (полноценное и 

регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и 

занятия спортом. 



Временные представления. 

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Называние. Осенние, зимние, весенние 

месяца. Называние. Основные признаки каждого времени года. Основные 

признаки (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) 

каждого месяца. Порядок месяцев в сезоне, в году, начиная с января. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей.  

Части суток. Называние. Порядок следования. Соотнесение с положением стрелок 

на циферблате часов. Соотнесение времени суток с положением солнца на небе 

(на материале наблюдений). 

Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.   

Безопасное поведение. 

Предупреждение заболеваний и травм. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Представления о профилактике простуд: закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, предупреждение появления сквозняков. Вызов врача 

из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия в случае падения, ушиба, раны, занозы. Элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи. 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону 

в экстренной ситуации. Вызов врача из  поликлиники.  

Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом 

(на кухне). 

Безопасное поведение в природе. Правила поведения человека при контакте с 

домашним животным (не дразнить, чужих животных не трогать, не бежать, не 

махать руками). Правила поведения человека с  диким животным в природе 

(кормить птиц, белочек из кормушки).   

Правила поведение в лесу (без взрослых не ходить в лес, не шуметь, не трогать  и 

не пробовать незнакомые растения и грибы, не рвать цветы и не ломать ветки, а 

наблюдать, слушать, вдыхать аромат цветов, зарисовывать). 

Правила поведения на воде (купаться в сопровождении взрослых, далеко в воду 

не заходить, долго не купаться, в воду заходить спокойно,  не прыгать).  



Правила поведения в грозу, находясь в доме (отключить электричество (вынуть из 

розеток все электроприборы), закрыть форточки и печь), у воды (не купаться, 

уйти от воды), в лесу (не прятаться под высокими деревьями), на открытом месте 

(уйти из-под линии электропередач, спуститься в низину,  не прятаться под 

одиноко стоящим деревом).  

Отравление ядовитыми грибами, ягодами. Признаки отравления (головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота). Предупреждение отравления (не собирать 

незнакомые грибы и ягоды, мыть руки после прогулки в лес, не готовить грибы с 

горчинкой (попробовать собранные грибы «на язык»), вызов скорой помощи по 

телефону. Описание состояния больного. 

Безопасное поведение в обществе. Основное правило –ребенок может находиться 

на улице (на площадке, на улице, в общественных заведениях) только в 

сопровождении взрослого, должен всегда откликаться на зов, если потерялся –

стоять на месте и ждать, когда его найдут учитель или родители. 

Правила поведения с незнакомыми людьми (никуда с незнакомыми людьми не 

ходить, вежливо отказываться от угощения и игрушек, стараться скорее вернуться 

к сопровождающему взрослому). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила использование учебных принадлежностей и инструментов для уроков –

практикумов (леек, палочек для рыхления почвы, щеток для обуви и тряпочек для 

цветов). 

Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по телефону 

в экстренной ситуации. 

Учебно тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Временные представления: осень (6 ч), зима (7 ч), 

весна(5 ч), лето(5ч) 

23 

2 Неживая природа. 8 

3 Живая природа: растения (12 ч),  животные (7 ч), птицы 

(6 ч). 

25 

4 Человек 10 

5 Безопасное поведение 2 

                                                                                    Итого: 68 ч 



6. Планирование коррекционной работы: 

1.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: развитие зрительной 

памяти и зрительного восприятия при изучении учебного материала; развитие 

способности обобщать и делать выводы при наблюдениях и проведении 

экскурсии; 

2.Развитие слухового восприятия и слуховой памяти: развитие слуховой , 

зрительной памяти, умения использовать запоминания и припоминания при 

закреплении материала; коррекция восприятия времени, пространственного 

восприятия при проведении экскурсии; 

3. Развитие импрессивной речи: формирование умений слушать речь отвечающих 

и учителя; развитие умения выполнять определенные задания к рассказам в 

устной форме  

4. Формирование экспрессивной речи: устранять недоразвитие словаря через 

толкование новых незнакомых слов; обогащение словаря прилагательными; 

работа над предложением; развитие коммуникативной функции речи; 

5. Коррекция мышления: совершенствовать навыки и умения делать выводы при 

составлении рассказа; использовать развивающие упражнения, помогающие 

исключить или обобщить; обучать приемам умственной работы (сравнение 

признаков, группировка материала, анализу изученного) при изучении предметов 

и явлений окружающей действительности; развитие логического мышления на 

всех этапах урока; 

6. Коррекция познавательной деятельности: активизировать познавательную 

деятельность развивающими вопросами, нестандартными заданиями во время 

беседы; развивать наблюдательность, способность понимать главное в 

воспринимаемом учебном материале; создание проблемных ситуаций, частичного 

поиска при проведении экскурсий; вовлечение в творческую работу всего класса с 

учетом дифференцированного подхода к учащимся во время практических работ; 

вовлекать учащихся в творческие задания: отгадывание ребусов, кроссвордов, 

составление рассказов, т.д. 

7. Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: развитие 

эмоционально-волевой сферы учащихся при работе над выразительностью; 

релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального 

напряжения; критическая самооценка самого себя и своих одноклассников при 

участии в классной и домашней работе. 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс для учителя: 



1.Учебник- «Мир природы и человека» - 3 класс, в двух частях, авторы-

составители Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова.  М., «Просвещение» 

2019 г. 

2.Открытые уроки в начальной школе». Реализация требований ФГОС. Л. А. 

Тропкина, Г. А. Мейчик, З.ф. Хасанова. Издательство «Учитель», 2014 г. 

3.Система работы по развитию устной и письменной  коммуникации у 

школьников с ОВЗ), 1-4 классы. Л. О. Бакисова. Издательство «Учитель», 2015г 

Учебно – методический комплекс для ученика: 

1.Учебник «Мир природы и человека», 3 класс, в двух частях, авторы-составители 

Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова,  М.,  «Просвещение» 2020г 
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Рабочая программа 

 

По предмету речевая практика 

Уровень образования: начальное  общее образование, 1-4  классы /3 класс/  

 Количество часов: 68 ч.             

Учитель: Остапович Тамара Владимировна 

 

Программа разработана на основе адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с нарушением 

интеллекта на 2024 -2025 учебный год ГБОУ школы-интерната станицы 

Старолеушковской. 
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7. Материально – техническое обеспечение 

1.Пояснительная записка. 

    Рабочая программа по предмету «речевая практика» составлена на основе: 

-     Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»             

от  29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

-    Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-   Федеральной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-       Адаптированной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната станицы Старолеушковской.   

     Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 3 класса специальной 

(коррекционной) школы и составлена с учётом возрастных и психологических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Предмет «Речевая 

практика» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью.  

      Владение устной речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, 

которое спонтанно формируется в детстве и помогает человеку жить в мире 

людей. К сожалению, для детей с умственной отсталостью знакомиться, 

благодарить, спрашивать,  просить,  отвечать отказом на просьбу оказывается 



весьма сложным. Введение в программу коррекционных школ  предмета «Речевая 

практика» обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что 

задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей 

в доступные формы взаимодействия в социуме. Предмет «речевая практика»   

является  средством реализации социальных и воспитательных целей обучения, 

средством компенсации нарушений развития. 

     Цель предмета «Речевая практика»: преодолеть несовершенство речевой 

практики учащихся с нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные 

нормы коммуникации. 

 Основными задачами выступают:  

o совершенствование речевого опыта учащихся; 

o корригирование и обогащение языковой базы устных высказываний детей; 

o формирование и развитие выразительной стороны речи;  

o формирование положительных нравственных качеств и свойств личности; 

o обучение построению устных связанных высказываний;  

o воспитание культуры речевого общения. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

o индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 

учитывающий особенности развития каждого ребенка; 

o психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

o комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию 

(следует стимулировать все действующие сенсорные системы); 

o связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и 

окружающих его людей. 

     Рабочая программа ориентирована на учебник «речевая практика», 3 класс, 

автор-составитель С.В. Комарова, М., «Просвещение», 2020 г. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

     Предмет «речевая практика» включает в себя четыре подраздела с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому 

из них - аудирование, дикция и выразительность речи, подготовка речевой 

ситуации  и организация высказывания, культура общения. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 

роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные 

ответы школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания 

с окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны 



учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в 

общение: необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в 

распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С этой 

целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - 

театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие 

виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

    Обучение  по предмету «речевая практика» тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками. 

     В процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие 

методы и приемы: 

o словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

o наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

o практический метод (упражнения, практическая работа); 

o коллективный, индивидуальный; 

o творческий метод; 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

     Предмет «речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью.  Программа рассчитана на  68 часов (2 часа в неделю).Основной, 

главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

целом каждое занятие рассчитано на 40 минут. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

     В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам,  поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

  Личностные результаты: 

o в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить; 

o осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

o проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей;  



o понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

o определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения;  

o готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

o ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья». 

Предметные результаты. 

Достаточный уровень: 

o понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в аудиозаписи; 

o выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

o выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после 

анализа; 

o участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

o правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

o сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

o  принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

o уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план; 

o слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

 Минимальный уровень: 

o выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

o выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

o знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

o участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

o  слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

o выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 

учителя; 

o участвовать в беседе; 

o слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 



5.Содержание  учебного материала. 

     Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и 

пр.). Условные знаки (пиктограммы) в общении людей.  

      Аудирование. Выполнение простых и составных инструкций. Слушание 

литературных произведений в изложении педагога и с аудио-носителей. 

Повторение отдельных слогов, слов, предложений.  

      Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в 

разговоре.  

      Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Составление 

диалогов. Определение темы ситуации, обсуждение содержания высказывания. 

Выбор атрибутов речевой ситуации. Составление связного высказывания. 

      Культура общения. Основные этикетные формы приветствия и прощания, 

выражения просьбы. Употребление «вежливых» слов. Составление устного и 

письменного приглашения, поздравления, извинения. Использование этикетных 

форм общения в различных речевых ситуациях. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество 

     часов 

  1 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 23 

  2 Общение и его значение в жизни 9 

  3 Аудирование 10 

  4 Дикция и выразительность речи 13 

  5 Культура общения 13 

 Итого: 68 

 

6. Планирование коррекционной работы 

      Основные направления коррекционной работы: 

o Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

o Развитие пространственных представлений и ориентации; 

o Развитие основных мыслительных операций; 

o Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

o Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

o Обогащение словаря; 



o Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

7. Материально-техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «речевая практика», 3класс,  автор-составитель С.В. Комарова, М.,  

«Просвещение», 2020 г. 

2. «Физкультурные минутки в начальной школе". С. А. Исаева АЙРИС 

ПРЕСС, Москва, 2016 г. 

3. «Развитие речи», 2-4 классы, конструирование и анализ предложений.         

Г. Г. Мисаренко, 2011 г. 

4. «Логопедические упражнения», Т. А. Ткаченко, 2009 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник «речевая практика», 3 класс, автор-составитель С. В.   Комарова, М.,  

«Просвещение», 2020 г. 
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7. Материально – техническое обеспечение  

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «трудовому обучению» составлена на основе: 

-      Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

-    Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

-  Федеральной адаптированной начальной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

-     Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской. 

    Программа предусмотрена для 3 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. Занятия трудом в 3 классе направлено на решение 

общих и специальных задач, на подготовку обучающихся к профессионально-

трудовому обучению. 

    Основной целью обучения является развитие самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий; подготовка учащихся к профессионально - 

трудовому обучению. 

  Исходя из основной цели, задачами обучения являются: 



o воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости,  умения работать в коллективе); 

o ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

o предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

o контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий); 

o формирование организационных умений в труде — работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно - гигиенические требования. 

    В третьем классе формирование первоначальных трудовых навыков 

завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года активно ведется 

работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. 

Необходимо использовать различные методы подачи учебного материала, вносить 

в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно 

значимые задания, бережно относится к результатам детской деятельности. 

     Учащиеся с нарушением интеллекта  ограничены в выборе профессии, поэтому 

требуются значительные усилия по их профессиональной ориентации. Начиная с 

3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем 

профессиям, обучение которым организовано в школе, в доступной для таких 

детей форме раскрывается их  важность и привлекательность. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Ручной труд», 3 класс, автор-составитель Л. А. Кузнецова,  М., «Просвещение», 

2020 г. 

     2.Общая характеристика учебного предмета 

     В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития,  

особенно мелкой моторики рук. 

     Типологические  и личностные особенности школьников, различие степени их 

самостоятельности в труде требуют дифференцированного подхода. Также в ходе 

обучения труду обязателен индивидуальный подход к учащимся, изучение, 

наблюдение за успехами и выявление возможностей ученика. 

       При обучении  труду необходимо  также  систематически осуществлять 

эстетическое воспитание. Следует помочь детям понять и почувствовать красоту 



изделий, красоту материала, особенности его фактуры и т.д. Вся работа на уроках  

носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности 

обучающихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду. 

     Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. В целях ознакомления обучающихся младших классов с видами и 

характером профессионального труда планируются  экскурсии в мастерские 

школы. 

    Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

     Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя 

информационно-познавательный компонент и практическую преобразующую 

деятельность учащихся, которые направлены на расширение и закрепление круга 

знаний и умений, приобретенных в первом и во втором классах и 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

      Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение 

степени самостоятельности учащихся. Анализ образца изделия школьникам 

предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого 

класса. Определяющими требованиями в содержании обучения в 3-ем классе  

являются учебно-воспитательная значимость труда школьников, его общественно 

полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, умений, навыков, 

коррекционная направленность обучения и профориентация. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: 

o работа с природными материалами; 

o работа с бумагой и картоном; 

o работа с текстильными материалами; 

o работа с металлоконструктором;  

o работа с древесиной 

       Особое внимание уделяется  соблюдению правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 



     На изучение «трудового обучения» в третьем классе отводится  68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебных недели). 

4.Личностные и предметные результаты освоение учебного материала 

     Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. К личностным результатам 

обучающихся  относятся: 

o самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические 

нормы); 

o оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

o в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

o эмоционально выражать свои чувства; 

o понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

   Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

o знать правила организации рабочего места;  

o знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;  

o знать названия материалов, используемых на уроках ручного труда, их 

свойства;  

o ориентироваться в задании с помощью учителя;  

o сравнивать образец с натуральным объектом;  

o участвовать в составлении плана работы, уметь по вопросам учителя отвечать 

на вопросы;  

o подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя, а затем 

самостоятельно; 

o выполнять изделия с помощью учителя;  

o придерживаться плана при выполнении изделия;  

o анализировать свое изделие и изделие товарища;  

o работать с разными материалами.  

Достаточный уровень:  

o знать технические термины; 



o знать основные приемы работы с различными материалами;  

o знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;  

самостоятельно ориентироваться в задании;  

o самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой;  

o  самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам 

учителя;  

o самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с 

помощью учителя, а затем самостоятельно;  

o выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;  

o придерживаться плана при выполнении изделия;  

o  анализировать свое изделие и изделие товарища;  

o ориентироваться в пространстве;  

o осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерки и линейки;  

o  отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

5.Содержание  учебного материала. 

      Содержание программы по труду даёт возможность сообщить учащимся  

целый ряд элементарных теоретических познавательных знаний, расширяет круг 

понятий и представлений о трудовой деятельности взрослых.  

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия). 

                                                    Практические работы. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож ( у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, 

обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов 

Работа с бумагой и картоном. Практические работы. 



Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных 

материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). 

Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или 

бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, 

декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при 

окантовке. 

 Работа с проволокой. Практические работы. 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 

Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. 

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, 

птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая 

и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их 

назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной 

работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с проволокой. 

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

Работа с природными материалами. Практические работы. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, 

кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 



Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток. 

Работа с бумагой и картоном. Практические работы. 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных 

уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными 

украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими 

материалами. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Работа с бумагой и картоном. Практические работы. 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом 

по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. 

Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, 

ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей промышленного 

производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 



Работа с текстильными  материалами.                                                                                            

Практические работы. 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление 

концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым 

стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани 

(сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-

прихватки косыми стежками. 

Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия из картона). 

Практические работы. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки 

по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью 

клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по 

образцу и  показу отдельных приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как 

материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного 

картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона 

ножом по на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 



  Работа с текстильными  материалами. Практические работы. 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными 

стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, 

кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 

вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация 

рабочего места. 

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Кол-во часов 

1 Работа с проволокой. 8 

2 Работа с природными материалами. 17 

3 Работа с бумагой и картоном.  19 

4 Работа с текстильным материалом. 12 

5. Работа с металлоконструктором. 4 

6. Работа с древесиной. 8 

Всего: 68 

 

6.Коррекционная работа 

      Коррекционная работа выражается в развитии ряда умений, необходимых для 

выполнения трудовых заданий: ориентироваться в задании, предварительно 

планировать ход работы над изделием, контролировать свою работу. Трудовое 

обучение необходимо использовать для пополнения знаний познавательной 

деятельности, в первую очередь наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки. Коррекционного воздействия в процессе 

обучения ручному труду требуют также недоразвитие моторики, нарушение 

координации движений. 

      В третьем классе у 100% обучающихся прослеживается недостаточная 

сформированность мелкой и общей моторики. Учитывая важность проблемы, на 

каждом уроке необходимо проводить  целенаправленную специальную работу по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук. 

      Основные требования к методике обучения коррекции умственно отсталых 

детей младшего возраста: 



o Игровая форма является доминирующей. Игра рассматривается не как 

развлечение и отдых, а как средство обучения и коррекции. 

o Использование эмоций, как относительно более сохранной стороны у глубоко 

отсталых детей, для привлечения их внимания, интереса повышения 

мотивации обучения, пробуждения познавательных потребностей. 

o Использование подражательности, свойственной глубоко отсталым детям. 

o Предметно-действенное обучение, организация постоянной активности 

практической деятельности детей с конкретными предметами по 

определённым задачам, поставленным учителем. Речь сопровождает 

деятельность, но не подменяет её. 

o Детальное расчленение материала на простейшие элементы при соблюдении 

его систематичности и последовательности. Обучение ведётся по каждому 

элементу, и лишь затем они объединяются в целое, а дети подводят к 

обобщению. 

o Постепенное условие самостоятельных действий детей: от действий по 

подражанию к действиям по образцу, по речевой инструкции. Постепенное 

включение речи во все виды работ. 

o Большая повторяемость материала: применение его в новых ситуациях. 

o Индивидуальная работа. Каждое задание, должен выполнять каждый ребёнок. 

Обязательная фиксация и эмоциональная положительная оценка учителем 

малейших достижений ребёнка. 

7.Материально – техническое обеспечение. 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Технология. Ручной труд», 3 класс,  автор-составитель Л.А. 

Кузнецова, М., «Просвещение» 2020 год. 

2. «Поделки из разных материалов". Выгонов В. В. ООО "АСТ-ПРЕСС 

КНИГА". 2008 г. 

3. "Поделки из бумаги для детей". Галина Сало. РОСМЭН. Москва, 2007 г. 

4. «Физкультурные минутки в начальной школе". С. А. Исаева АЙРИС 

ПРЕСС. Москва 2006 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1. Учебник «Технология. Ручной труд», 3 класс, автор-составитель Л.А. 

Кузнецова, М., «Просвещение» 2020 год. 
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6.  Коррекционная  работа.   

1.Пояснительная записка         

      Рабочая программа по предмету «физическая культура» составлена на основе: 

-  Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»           

от 29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

-   Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной начальной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

- Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на 2024-2025 учебный год государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната станицы Старолеушковской. 

     Физическая культура является составной частью образовательного процесса 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-

оздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в 

подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни, 

производительному труду, воспитывает положительные качества личности, 

способствует социальной интеграции школьников в общество. 

       Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции 



недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, социальной адаптации. 

     Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 

o коррекция и компенсация нарушений физического развития;  

o развитие двигательных возможностей в процессе обучения;  

o формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

o развитие у обучающихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре;  

o укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию.  

         Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, способствует социализации обучающегося в 

обществе, формированию духовных способностей ребёнка. В связи с этим в 

основе обучения физическим упражнениям лежат  следующие принципы:  

o индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  

o коррекционная направленность обучения; 

o комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических 

и психолого-физиологических теорий. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

     Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. В программу включены следующие разделы: 

гимнастика, лёгкая атлетика, подвижные игры, 

     Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры 

является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся.  

     Содержание программы отражено в разделах: «Знания о физической куль-

туре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 

практической подготовки обучающихся. 

        Программой предусмотрены следующие виды работы: 



o беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения 

качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

o выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

o выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

o самостоятельное выполнение упражнений 

o  занятия в тренирующем режиме; 

o развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, легкой 

атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

Принципы планирования урока физической культуры: 

o постепенное повышение нагрузки и переход к успокоительным упражнениям в 

конце урока; 

o чередование различных видов упражнений; 

o  подбор упражнений, соответствующих возрасту и развитию обучающихся. 

Методы: 

o Метод имитации. 

o Методы стимулирования интереса к учёбе. 

o Методы поощрения и порицания. 

o Методы контроля и самоконтроля. 

o Методы, используемые для приобретения новых знаний, их закрепления и 

выработки умений и навыков. 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

      Рабочая программа  рассчитана в  3 классе на 102 часа, 3 часа  в неделю, 34 

учебные недели. 

4. Личностные и предметные результаты освоение учебного материала 

Личностные результаты: 

1.Осознавать себя как обучающегося, заинтересованного посещением школы, 

обучением. 

2. Принимать новый статус «обучающегося», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

обучающегося». 

3. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других 

людей. 

4. Выполнять правила безопасного поведения в школе. 



5. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Предметные результаты.  

Минимальный уровень: 

o представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

o выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

o знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

o выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

o представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

o под счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

o ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

o взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 

элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

o знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

o практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической 

культуры; 

o самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение 

комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

o выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

o подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

o совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах 

o оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

o знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание способов 

использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 



o знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

o знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни; 

o соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях 

5.Содержание  учебного материала. 

Основы знаний. 

Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке. 

Подготовка спортивной формы к занятиям, переодевание. 

Название снарядов и гимнастических элементов, понятие о правильной осанке, 

ходьбе, беге, метании, прыжках. 

Значение утренней зарядки. 

Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика. 

Основная стойка. 

Строевые упражнения. 

Построение в шеренгу и равнение по носкам по команде учителя. Выполнение 

команд: «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «На месте шагом марш!», «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». Перестроение из колонны по одному в круг, двигаясь за 

учителем. Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через середину, 

взявшись за руки. Расчет по порядку. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на 

месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми 

обручами, большими и малыми мячами. 

Комплексы упражнений со скакалками. 

Комплексы с набивными мячами. 

Элементы акробатических упражнений. 

Перекаты в группировке. 

Из положения «лежа на спине» - «мостик». 

2—3 кувырка вперед (строго индивидуально). 

Лазанье. 



Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз разноименным и одноименным 

способами, в сторону приставными шагами, по наклонной гимнастической 

скамейке (угол 20° — 30°) с опорой на стопы и кисти рук. 

Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

Висы. 

Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. 

Упор на гимнастическом бревне и на скамейке, гимнастическом козле.  

Равновесие. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейки, с доставанием предметов с пола в положении приседа. 

Стойка на одной ноге, другая в сторону, вперед, назад с различными 

положениями рук. 

Опорные прыжки. 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой на руки. 

Прыжок в глубину из положения приседа. 

Ходьба. 

Ходьба в различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. 

Ходьба с контролем и без контроля зрения. 

Бег. 

Понятие высокий старт. 

Медленный бег до 3 мин (сильные дети). 

Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. 

Челночный бег (3×5 м). Бег на скорость до 40 м. 

Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 

Прыжки. 

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед, до 15 м. 

Прыжки в длину (место отталкивания не обозначено) способом согнув ноги. 

Ознакомление с прыжком с разбега способом перешагивание. 

Метание. 

Метание малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит с учетом дальности отскока на 

расстоянии 4—8 м) с места. 

Общая физическая подготовка. 

Специальные и коррекционные упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и 

кровообращения, на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации). 

Упражнения общей физической направленности на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Занятия на тренажерах. 



Круговая тренировка. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной 

дифференцировки и точности движений). 

Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. 

Ходьба до различных ориентиров. 

Повороты направо, налево без контроля зрения. 

Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по команде учителя. 

Ходьба вперед по гимнастической скамейке с различными положениями рук, ног 

(одна нога идет по скамейке, другая — по полу). 

Прыжок в высоту до определенного ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на 

заданную высоту: до колен, до пояса, до плеч. 

Ходьба на месте под счет учителя от 15 до 10 с, затем выполнение данной ходьбы 

с определением времени. 

 

Подвижные игры. 

«Два сигнала», «Запрещенное движение», «Шишки, желуди, орехи», «Самые 

сильные», «Мяч — соседу», «Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», 

«Точный прыжок», «К своим флажкам», «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч — 

среднему», «Гонка мячей по кругу», «Вот так карусель!», «Снегурочка». 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Строевые упражнения 3 

3 Упражнения без предметов 21 

4 Ходьба 16 

5 Бег 17 

6 Прыжки 12 

7 Метание 18 

8 Упражнения с предметами. 10 

9 Игры 3 

                                                                 Всего: 102 

 

6. Коррекционная работа.  

 Основные направления коррекционной работы:  

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,  

- развитие пространственной ориентировки,  



- развитие основных мыслительных операций, 

 - коррекция внимания и мышления; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12. 2012 г. №273-Ф3. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 19.12.2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной начальной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённой Министерством Просвещение РФ, приказ № 1026 

от 24 ноября 2022 г. 

- Адаптированной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на 

2024-2025 учебный год государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальной (коррекционной) школы – 

интерната станицы Старолеушковской. 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную  сферу, способствует формированию личности умственно отсталого 

ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

 

     Основные цели изучения предмета заключаются во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности, развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 



адекватного отображения его в рисунке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи: 

o воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

o воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

o развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 

o развитие познавательной активности, формирование у школьников приёмов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения;  

o формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности; 

o воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии 

с правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

o формирование умения работать коллективно, выполняя определённый этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности 

     Программа составлена с учётом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включён учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение 

для развития эстетических чувств у детей с нарушением интеллекта. На уроках 

изобразительного искусства дети не только рисуют, они также знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами 

искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями 

известных художников. 

Изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Занятия изобразительного искусства способствуют развитию у детей правильного 

восприятия формы и цвета предметов, оказывают положительное влияние на 

формирование целенаправленной деятельности. В ходе уроков по данному 

предмету развиваются аккуратность, настойчивость, самостоятельность в работе. 

Во время занятий рисованием используются различные упражнения, 

направленные на выделение формы, величины и цвета предмета. Они связаны с 



игровой и предметно - практической деятельностью обучающихся. Большое 

внимание в работе с детьми уделяется упражнениям, позволяющим научить детей 

различать основные цвета, находить в классе предметы заданного цвета. Большое 

внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке 

изобразительных навыков. Нужно добиваться, чтобы ученик осознанно выполнял 

движения карандашом (фломастером) в заданном направлении, изменять 

направление движения, прекращать движение в нужной точке. 

      Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую 

направленность, тесно связано с другими учебными предметами: развитие устной 

речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности 

(рисование с натуры), чтение (рисование на темы), математика (рисование 

предметов, предавая в рисунке форму геометрических фигур), письмо 

(прививаются графические навыки при штриховке и раскрашивании рисунка). 

       На уроках изобразительного искусства социализация осуществляется через 

воспитание у детей бережного отношения к окружающей природе, любви к 

родному краю, умение видеть красивое. Беседы об искусстве способствуют 

эстетическому воспитанию детей, обогащению словаря и развитию речи 

учащихся. Основной, главной формой организации учебного процесса является 

урок и экскурсии. В процессе обучения школьников целесообразно использовать 

следующие методы и приемы: 

o Большой акцент на наглядные и практические методы обучения.  

o Наблюдение за особенностями развития ребёнка в динамике.  

o Приёмы развития мыслительной активности.  

o Демонстрация реальных объектов, изучаемых по программе. 

o Метод стимулирования учения (использование дидактических игр и 

занимательных упражнений.)  

o Приёмы удерживания внимания на занятии: частое обращение к ребёнку по 

имени, прикосновение к ребёнку (поглаживание по спине, по голове, по 

плечу), поручение ребёнку заданий, предполагающих движение, смена 

видов деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

     Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть раздела 

«Искусство». На учебный предмет «Изобразительное искусство» отводится  1 час 

в неделю (34 часа в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной 

неделе.  

4. Результаты освоения учебного материала. 



    В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения обучающихся 

с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо - культурным 

опытом. 

    Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. К личностным результатам 

обучающихся  относятся: 

o положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

o приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

o воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

o выработка умения наблюдать красоту окружающей действительности,  

адекватно реагировать на увиденное, проявлять возникающую 

эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

o представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

o стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с 

разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и 

выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

o умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности; 

o проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания 

удачам/неудачам одноклассников; 

o стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

o стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта. 

 Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

     Достаточный уровень: 



o правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

o самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 

o ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

o правильно распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

o делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

o анализировать с помощью учителя строение предмета;  

o изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

o рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате 

(по образцу); 

o в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

o различать и называть цвета и их оттенки;  

o узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

o анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

     Минимальный уровень: 

o правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

o с помощью размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

o ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

o с помощью  распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

o анализировать с помощью учителя строение предмета;  

o с помощью изображать от руки предметы разной формы, передавая их 

характерные особенности, рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

o различать и называть цвета;  

o узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 



o анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

5. Содержание учебного предмета. 

         Программа по изобразительному искусству состоит из таких разделов: 

Декоративное рисование. 

Развивать умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные 

части,  рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них 

узор в полосе, соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из 

растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык 

раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима 

в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, 

желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование с натуры. 

Умение правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть 

формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать 

умение замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов; 

определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем 

расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы. 

Умение передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умение объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, 

около). 

Беседы об изобразительном искусстве  

Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Количество 

часов 

1 Декоративное искусство 12 

2 Рисование с натуры 6 

3 Рисование на тему. Беседы об изобразительном искусстве. 10 

4 Другие виды изобразительной деятельности (лепка, 

аппликация)  

6 

                                                                                          Всего:  34 

6. Планирование коррекционной работы 



     Изобразительное искусство как школьный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства 

оказывают существенное воздействие на интеллектуальную и двигательную 

сферу, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Основные направления коррекционной работы:  

o Развитие пространственной ориентации; 

o Развитие основных мыслительных операций,  

o Коррекция речи и мышления,  

o Развивать ассоциативно - образное мышление, зрительное восприятие на 

основе рассматривания работ.  

o Развитие зрительного восприятия на основе анализа образов, репродукций.  

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс ученика:  

1. Учебник - «Изобразительное искусство» -3 класс, авторы-составители М.Ю.  

Рау, М. А. Зыкова. М., «Просвещение», 2020г. 

Учебно - методический комплекс учителя: 

4. Учебник «Изобразительное искусство», 3 класс, авторы-составители М.Ю.  

Рау, М. А. Зыкова. М., «Просвещение», 2020г. 

М.: « Просвещение», 2019 год. 

5. «Загадки для развития внимания», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва 

«Астрель», 2004 г. 

6. С. А. Исаева: «Физкультурные минутки в начальной школе». Москва 

АЙРИС ПРЕСС , 2007 год. 

 

 

 

 

 

 


