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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) приказ Миннауки от  19.12. 2014 №1599.  

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Приказ№ 1026 от 24 ноября  2022 г.) 

- Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)на 2024 - 2025 учебный годгосударственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской. 

 

Программа предусмотрена для 4 класса   специального (коррекционного) 

образовательного учреждения. 

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. 
Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена с учётом интеллектуальных и 

психологических особенностей обучающихся данного класса. Обучающиеся этого 

класса разные по темпераменту, следовательно, с разным темпом усвоения учебного 

материала. Ребята испытывают затруднения при воспроизведении звукослоговой 



структуры слова. При чтении допускают ошибки, приводящими к нарушению 

правильности чтения, его осознанности. 

 Основной задачей уроков чтения в 4 классе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является формирование 

правильного, беглого и осознанного чтения.  

В течение всего года будет формироваться техника чтения, проводиться работа над 

пониманием прочитанного, развитием устной речи учащихся, работа по 

внеклассному чтению, которая будет способствовать развитию интереса к чтению. 

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

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: 

1. Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного 

чтения. 

2. Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у 

них интереса к чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

3. Учить самостоятельной работе с книгой. 

 

Методами обучения являются – метод наблюдения, беседа, объяснения, 

повторения, сравнения, 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. 

Основными задачами обучения чтению в 4 классе являются: научить детей читать 

доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное.  

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения.  

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков 

русской и зарубежной литературы. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. Тематика произведений для чтения подобрана с учётом 

максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 

кругозора, воспитания нравственных качеств. В течении всего года обучения 

осуществляется совершенствование техники чтения, читаются произведения о 

нашей Родине, её прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа.  



           Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 

чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического 

развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение 

вслух, формируется постепенно. Одновременно с овладением чтением вслух 

школьники учатся читать про себя.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом ведется работа по установлению причинно-следственных 

связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет огромное 

коррекционное значение.  

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 утонение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.  

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу.  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, 

былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, 

о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера 

об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 

искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о 

жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения:осознанное, правильное плавное чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 

знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление 

текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ 

текста или части текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной 

книге. 



  На уроках чтения ведется работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения и пространственной ориентировки. Обучение осуществляется в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности, организации дидактических игр. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

На учебный предмет «Чтение» 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. 

Базовые учебные действия — это элементарные и необходимые единицы 

учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение 

содержанием образования обучающимися с умственной отсталостью. БУД не 

обладают той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность 

учебной деятельности и ее реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных 

условиях. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности 

педагога и обучающегося. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности. 

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. 

Личностные результаты: 

o ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

o способность к самооценке; 

o чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

o представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

o ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

o регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями; 

o эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

o эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

o познавательная мотивация учения; 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 



результатов не является обязательным для всех обучающихся. По завершению 

освоения программы обучающиеся достигнут следующих результатов: 

Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст 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 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) 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 текст 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. 

Примерная тематика. Чтение произведений устного народного творчества в 

обработке русских писателей. Рассказы и стихотворения о героизме народа во 

время войны. Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и 

стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, 

занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические 

упражнения. 

    Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Время листья 

опадать», «Делу время- потехе час», «В мире животных», «Зима наступила», 

«Жизнь дана на добрые дела»,  «Весёлые истории», «В мире волшебной сказки», 

«Полюбуйся, весна наступает», «Родная земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про 

себя. Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

Понимание читаемого. Выделение главной мысли произведения, осознание 

последовательности, причинности и смысла читаемого. Деление текста на 

законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к 

основным частям текста, коллективное составление плана. Объяснение 

выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу из 

произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, 

выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. Самостоятельный полный и выборочный пересказ, 

рассказ по аналогии с прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. Чтение доступных детских книг из школьной 

библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, 



еёавтора; ответы на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов 

из прочитанного. 

Таблица тематического распределения часов. 

№  

                     Раздел учебного предмета 

Количество 

часов 

1 Школьная жизнь. 12ч. 

2 Время листьям опадать. 17ч. 

3 Делу – время, потехе – час. 7ч. 

4 В мире животных. 13ч. 

5 Жизнь дана на добрые дела 8ч. 

6 Зима наступила.               24ч. 

7 Весёлые истории. 9ч. 

8 Полюбуйся, весна наступает 14ч. 

9 В мире волшебной сказки 10ч. 

10 Родная земля. 11ч. 

11 Лето пришло. 11ч. 

Всего: 136 ч 

 

7.Коррекционная работа 

На уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы 

Основные направления коррекционной работы: 

o развитие артикуляционной моторики; 

o формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

o развитие высших психических функций; 

o коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

o развитие речи, владение техникой речи; 

o расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

o коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

7.Материально-техническое обеспечение.  

 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Чтение» 4 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

С. Ю. Ильина, Москва: 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. «Нетрадиционные уроки в начальной школе», С. В. Кульневич и Т. П.  

Лакоценина, ТЦ «Учитель», 2010 г. 



4. «Пальчиковая гимнастика», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва 

«Астрель», 2004 г 

5. «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» 4 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

С. Ю. Ильина,  Москва: Просвещение, 2019 г.  
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Рабочая программа 

по русскому языку 

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

Количество часов:      136 ч. 

Учитель: Баркова Виктория Валерьевна 

 

Программа разработана на основе: 

Адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушением интеллекта на 2024 -2025 учебный год 

ГБОУ школы-интерната станицы Старолеушковской  

 

 

 

 

 



Содержание: 

1.Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

4.Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

5. Содержание учебного материала. 

6. Коррекционная работа. 

7. Материально – техническое обеспечение. 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)19.12. 2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

o учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, развивать у обучающихся устную и письменную речь; 



o формировать практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки; 

o воспитывать интерес к родному языку. 

 

    Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в 

данном разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня 

требований к знаниям и умениям школьников (в зависимости от успешности 

овладения ими учебным материалом). 

Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику 

вобъёме программного материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 

уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с 

систематическим использованием образцов выполнения работы, опорных схем, 

опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с 

рукописного и печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными 

или осложнёнными интеллектуальными нарушениями. 

 

Для реализации программы 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.) 

 

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 обучения 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 учебный предмет «Русский язык» отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 

Учебные занятия проводятся по 5- ти дневной  учебной неделе. 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 

 Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью адаптированной 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) оцениваются как итоговые на момент завершения общего 

образования. 

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. 

Обучающиеся должны уметь: 

 

Минимальный: 

o различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

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 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой "ь" (после предварительной отработки); 

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: 

 

o различение звуков и букв; 

o характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

o списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

o запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

o дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

o составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью педагогического работника, постановка знаков 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знак); 

o деление текста на предложения; 

o выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 



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

анализа. 

 

Личностные  результаты: 

o проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для составления 

предложений; 

o уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

o проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе дидактической игры; 

o адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

o уважительное относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и 

сдержанность до конца работы; 

o уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

o уметь объяснить свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей 

тетради»; 

o уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках 

подсказки; 

o понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, 

требующих использования грамотного письма; 

o соблюдать формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; 

o уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или учителем); 

o уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение 

диалогической речью (разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по 

ключевой тему урока); 

o уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей 

поступок не понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном 

случае?); 

o уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

o принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую 

работу выполняли? Что нового узнали на уроке? Выбери задание, за которое 

хочешь поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи 

справедливость оценки). 

 

5. Содержание учебного материала. 

     Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями 

предполагает формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы максимально 

реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

     Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же 

тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений. 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и 



непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные 

ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами "ь, е, ё, и, ю, я". 

Разделительный "ь". Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие названия предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопросы "кто?", "что?". Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов ("Слова-

друзья" и "Слова-враги"). 

Слова, обозначающие названия действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам "что делает?" "что делают?" "что делал?" "что 

будет делать?" Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам "какой?" "какая?" "какое?" "какие?". Названия признаков, обозначающих 

цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка 

написания безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в 

устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и 

восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную 

картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова. 

Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 

нескольких предложенных. Различение текста и "не текста". Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему 

изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

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. 

Таблица тематического распределения часов. 

№ Тема Количество 

 часов 

 

1 
Повторение. 

Предложение. 

 

19 

 

2 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

 

3 

3 Гласные и согласные звуки и буквы. 3 

3 Ударные и безударные гласные. 11 

4 Твёрдые и мягкие согласные. 11 

5 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу, в словах.  6 

6 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, 

я. 

12 

7 Звонкие и  глухие согласные. 14 

 

8 

Слово. 

Названия предметов 

 

10 

9 Имена собственные. 8 

10 Названия признаков 16 

11 Предлоги. 7 

12 Предложение.       10 

13 Предложения, разные по интонации.        6 

                                                                                 Всего: 136 

6.Коррекционная работа. 

Наряду с вышеназванными  задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Учебно – методический комплекс учителя: 



1. Учебник «Русский язык» 4 класс,  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы:  Э.В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова. Москва: 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. 

4. «Коррекцмя 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. 

6. Рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши», 1, 2 часть, А.К. Аксёнова, Н.Г. 

Галунчикова, Издательство «Просвещение», 2018г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник «Русский язык», 4 класс,  для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы: Э.В. 

Якубовская, Я. В. Коршунова. Москва: Просвещение, 2019 г. 
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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации                   

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- 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), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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 4 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи адаптивных школ — коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

      Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. Поэтому обучение 

математике становится более актуальным в образовании детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к 

жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.                                                                                                                                                                            

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 



другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические 

знания в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

o Формировать осознанные и прочные, во многих случаях доведенные до 

автоматизма, навыки вычислений, представления о геометрических фигурах. 

o Научить читать и записывать числа в пределах 100. 

o Пробудить у обучающихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. 

o Коррекция и развитие познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка. 

o Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности. 

o Формирование умений планировать свою деятельность, 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. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Алышевой Т.В., Яковлевой 

И.М. для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в 2 частях.  М.: «Просвещение», 

2019 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. 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 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 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. 

На учебный предмет «Математика»  отводится 4 часа в неделю (136 часов 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. 

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной 

школы следующих личностных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью. 

Личностные результаты.  У учащегося будут сформированы:  

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний;  

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;  

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 - понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности;  

- умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 - знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности;   

- уважение и принятие семейных ценностей, понимания необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

     Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 

      Минимальный уровень: 

– знание числового ряда 1–100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100 с использованием счетного материала; 

– знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части); 

– знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

– понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

– знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

– выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

– знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

– различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 



– пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

– определение времени по часам (одним способом); 

– решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

– решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

– различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

– узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

– знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с 

помощью учителя); 

– различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: 

– знание числового ряда 1–100 в прямом и обратном порядке; 

– счет присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100; 

– откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

– знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

– понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения 

и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на 

уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида 

деления; 

– знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

– понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

– знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

– знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

– выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

– знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

– различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

– знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; 



– определение времени по часам тремя способами с точностью до 1мин; 

– решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

– краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

– различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление 

длины ломаной; 

– узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 

 

5.Содержание учебного материала. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности 

вычислений. 

 Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения  "больше на (в)...", 

"меньше на (в)...". Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость 

товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 



Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева - 

справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и 

незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

шар. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

К
о
л

-в
о
 

ч
а

со
в

 

1. Нумерация чисел 1-100.  Повторение. 6 

2. Числа. Полученные при измерении величин. 4 

3. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

 

12 

4. Меры времени. 4 

5. Умножение и деление чисел. 70 

6. Сложение через разряд (устные вычитания). 5 

7. Вычитание через разряд (устные вычитания). 7 

8. Увеличение числа в несколько раз. 3 

9. Уменьшение числа в несколько раз. 3 

10. Сложение и вычитание чисел (письменное сложение). 14 

11 Нахождение неизвестного слагаемого 5 

11. Повторение. 3 

                                                                                                   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»— 4 класс, авторы:  Т. В. Алышева, И. М. Яковлева. 

Москва «Просвещение», 2019 г. 

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

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

3. В помощь школьному учителю «Поурочные разработки по математике». 

Авторы: Е.П.Фефилова, Е.А.Поторочина. Москва «ВАКО», 2005г. 

4.  «Нетрадиционные уроки в начальной школе». С. В. Кульневич, Т. П. 

Лакоценина, ТЦ «Учитель», 2004г. 

5. «Пальчиковая гимнастика», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва «Астрель», 

2004 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1.Учебник: «Математика» — авторы:  Т. В. Алышева, И. М. Яковлева. Москва, 

«Просвещение», 2019 г. 
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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации                   

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

19.12. 2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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. 

 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 4 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.  

Четвертый год обучения завершает работу по программе «Мир природы и 

человека». Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика 

обучения предметам естествоведческого цикла, а также обобщение и 

систематизация полученных ранее знаний. Внимание учителя по-прежнему 

направлено на развитие обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 

процессе усвоения знаний о природе, на формирование элементов образного и 

аналитического мышления, развитие кругозора, обогащение словаря обучающихся, 

воспитание любви к природе, интереса к окружающему миру, бережного 

отношения к живому. Четвертый год обучения завершает и обобщает работу, 

начатую в 1–3 классах.  



Основная цель предмета заключается в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих 

между миром природы и человека. 

Основные задачи  на этом этапе обучения:  

o уточняет имеющиеся у обучающихся представления о живой и неживой 

природе, дает новые знания об основных её элементах; 

o на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и наживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

o вырабатывается умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 

работ, отмечать фенологические данные; 

o формирует знания обучающихся о природе своего края; 

o формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит обучающихся бережному отношению к природе. 

 

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. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Мир природы и человека» для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, 4класс, Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. 

Попова, Т. О. Куртова. Москва «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 «Живой мир» включает в себя несколько разделов: 

o Сезонные представления в природе; 

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. 

    Учебный предмет «Мир природы и человека» помимо прямого эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает 

определенные возможности для формирования базовых учебных действий. В этот 

период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию 

произношения, связного высказывания и пространственной ориентировки. На 

уроках  осуществляется формирование нравственных качеств, понимания таких 

ценностей, как "семья", "школа", "учитель", "природа", "родина". 

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 

На изучение предмета  «Мир природы и человека» отводится 2 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 34 учебные недели – 68 часа 

 

4.Содержание  учебного материала 



Сезонные изменения. Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, 

время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на 

циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. 

Неделя и месяц. 

Времена года: осень, зима, весна, лето. Основные признаки каждого 

времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и 

человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне, в 

году, начиная с января. Календарь. 

Осень - начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима - начало, 

середина, конец зимы. Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена 

времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных 

изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни 

людей (в том числе и по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе. Изменения, происходящие в 

природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания 

качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, 

замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - 

теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, 

большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние 

водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - 

влажная - заморозки). 

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года. 

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные 

сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений 

и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление 

растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц. 

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в 

разное время года. 

Одежда людей, игры обучающихся, труд людей в разное время года. 

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет 

времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные 

занятия). 

Игры обучающихся в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. 
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными 

особенностями (похолодание, гололед, жара). 

Неживая природа. Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, 

глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы. 



Простейшие признаки объектов неживой природы по основным параметрам: 

внешний вид, наиболее существенные и заметные свойства (выделяемые при 

наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные сведения о 

Земле, как планете, и Солнце - звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля. 

Живая природа: Растения. 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. 

Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение 

для жизни человека. Употребление в пищу. 

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

Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. 

Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о 

способах размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или 

фасоли. Значение растений в природе. Охрана, использование человеком. 

Грибы. Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место 

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

Животные. 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части 

тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место 

в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. 

Скотный двор, птичник, ферма. 

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. 

Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, 

образ жизни. 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). 

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за 

комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к 

дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, 

ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц 

зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким 

животным. 

Человек. Мальчик и девочка. Возрастные группы ("малыш", "школьник", 

"молодой человек", "взрослый", "пожилой"). 

Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). 

Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, 

уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. 

Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы 

чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов 



чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, 

соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: 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. 

Человек - член общества: член семьи, обучающийся, друг. Личные вещи 

обучающегося: гигиенические принадлежности, игрушки, школьные канцелярские 

принадлежности, одежда, обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей 

ближайшего окружения обучающегося. 

Магазины ("овощи-фрукты", продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, 

бытовая техника), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, 

работающих в учреждении. Правила поведения в магазине. 

Транспорт: Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и 

аэропорты. Правила поведения. 

Наша Родина - Россия: Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, 

Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие 

национальности. Национальные костюмы. Россия - многонациональная страна. 

Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. 

Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование 

денег. 

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. Профилактика 

простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) - прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение 

контактов с больными людьми. Поведение во время простудной (постельный 

режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция 

больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по 

назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи 

обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к 

учителю, элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего 

состояния (что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе. 

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 



Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. 

Описание состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение 

правил дорожного движения (далее - ПДД): сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения обучающегося на улице (сопровождение взрослым, 

движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использования учебных принадлежностей, 

инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. 

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

(на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Сезонные представления в природе: 

1. Осень. 

2.  Зима. 

3.  Весна. 

4.  Лето. 

 

7 

5 

5 

5 

2 Неживая природа. 8 

3 

 

Живая природа: 

1.Растения. 

2.Животные. 

3.Человек. 

 

13 

13 

7 

4 Безопасное поведение 5 

             Всего: 68 

5.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 представление о назначении объектов изучения; 

o узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

o отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

o называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 

o представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

o знание требований к режиму дня обучающегося и понимание необходимости 

его выполнения; 

o знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 

o ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

o составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

o адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в образовательной 

организации, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем 

ситуации. 

Достаточный уровень: 

o представление о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире; 

o узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

o отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации; 

o развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

o знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

o знание правил гигиены органов чувств; 

o знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

o готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

o ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

o выполнение задания без текущего контроля педагогического работника (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

обучающихся, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, 

адекватное восприятие похвалы; 



o проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с обучающимися, адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

o соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

o выполнение доступных природоохранительных действий; 

o готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

6. Коррекционная  работа. 

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. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков раскрывает определенные 

возможности для формирования базовых учебных действий. В этот период 

начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию 



слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения, связного 

высказывания и пространственной ориентировки. На уроках  осуществляется 

формирование нравственных качеств, понимания таких ценностей, как "семья", 

"школа", "учитель", "природа", "родина". 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно – методический комплекс для учителя: 

1. Учебник «Мир природы и человека»для общеобразовательных организаций,  

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

4класс, Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. Москва 

«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 

4.« Письмо. Развитие речи». Конспекты занятий, дифференцированные задания.1 – 

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

 

Учебно – методический комплекс для ученика: 

1. Учебник «Мир природы и человека» для общеобразовательных организаций,  

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, 

4класс, Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова. Москва 

«Просвещение», 2019 г. 
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3.Место учебного предмета в учебном плане. 
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7. Материально – техническое обеспечение. 

1.Пояснительная записка 

      Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации                   

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)приказ 

Миннауки от  19.12. 2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Приказ № 1026 от 24 ноября  2022 г.) 

- Адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)на 2024 - 2025 учебный годг осударственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы – интерната ст-цы Старолеушковской. 

 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 4 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. 

Целью  учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

      



 Основными задачами выступают:  

o способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

o корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся; 

o формировать выразительную сторону речи; 

o учить строить устные связные высказывания; 

o воспитывать культуру речевого общения. 

 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

o индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ученика; 

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: С.В. Комарова «Речевая практика» 

4 класс, для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. Москва, «Просвещение», 2019 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 «Речевой практике» 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.  На учебный предмет «Речевая практика» отводится 2 часа в неделю 

(68 часов в год). Учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

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. 

Личностными результатами            изучения предмета «Речевая практика» 

является формирование следующих умений:  

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. 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций педагогического работника, словесный отчет о выполненных 

действиях. Прослушивание и выполнение инструкций, записанных на 

аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в 

письменном виде. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, 

слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагогического работника и с аудионосителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

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 

общении. 

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

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

Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. 

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения: 



Базовые формулы речевого общения: обращение, привлечение внимания. 

"Ты" и "Вы", обращение по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, девушка, 

мужчина). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения 

("Скажите, пожалуйста..."). Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

 Формулы: "Давай познакомимся", "Меня зовут ...", "Меня зовут ..., а тебя?". 

Формулы: "Это ...", "Познакомься пожалуйста, это ...". Ответные реплики на 

приглашение познакомиться: "Очень приятно!", "Рад познакомиться!". 

Приветствие и прощание: употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы: 

"Здравствуй", "Здравствуйте", "До свидания". Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы:"Доброе утро", "Добрый день", "Добрый вечер", "Спокойной ночи". 

Неофициальные разговорные формулы: "Привет", "Салют", "Счастливо", "Пока". 

Грубые (фамильярные) формулы: "Здорово", "Бывай", "Чао" (в зависимости от 

условий образовательной организации). Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: "Как дела?", 

"Как живешь?", "До завтра", "Всего хорошего". Просьбы при прощании: 

"Приходи(те) еще", "Заходи(те)", "Звони(те)". 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. 
Формулы: "Поздравляю с ...", "Поздравляю с праздником ..." и их 

развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы: "Желаю тебе ...", 

"Желаю Вам ...", "Я хочу пожелать ...". Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: "Это Вам (тебе)", "Я хочу 

подарить тебе ...". Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и 

подарки. 

Одобрение, комплимент. 

Формулы: "Мне очень нравится твой ...", "Как хорошо ты ...", "Как красиво!". 

Телефонный разговор. 
Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону: "Позовите, пожалуйста ...", 

"Попросите пожалуйста...", "Можно попросить (позвать)...". Распространение этих 



формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: "Алло", "Да", "Я 

слушаю". 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке 

или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с 

просьбой к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы: "Пожалуйста," 

...", "Можно ..., пожалуйста!", "Разрешите...", "Можно мне ...", "Можно я ...". 

Мотивировка отказа. 
Формула: "Извините, но ...". 

Благодарность.  

Формулы: "Спасибо", "Большое спасибо", "Пожалуйста". Благодарность за 

поздравления и подарки как ответная реакция на выполнение просьбы: "Спасибо 

... имя". Мотивировка благодарности. Формулы: "Очень приятно", "Я очень рада" 

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание: 

"Спасибо за поздравление", "Я тоже поздравляю тебя (Вас)", "Спасибо, и тебя 

(Вас) поздравляю". 

Замечание, извинение. 
Формулы: "Извините, пожалуйста" с обращением и без него. Правильная 

реакция на замечания. Мотивировка извинения: "Я нечаянно", "Я не хотел". 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент: одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

"Молодец!", "Умница!", "Как красиво!". 

Примерные темы речевых ситуаций: 

"Я - дома" (общение с близкими людьми, прием гостей); 

"Я и мои товарищи" (игры и общение со сверстниками, общение в 

образовательной организации, в секции, в творческой студии); 

"Я за порогом дома" (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью 

(в том числе в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, 

кафе); 

"Я в мире природы" (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы "Я за порогом дома" для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

"Давайте познакомимся!", "Знакомство во дворе", "Знакомство в гостях". 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации: 

1) Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

2) Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

3) Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

4) Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

5) Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

6) Моделирование речевой ситуации. 



Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 
 

Учебно-тематический план 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество 

  1 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 23 

  2 Общение и его значение в жизни 12 

  3 Аудирование 5 

  4 Дикция и выразительность речи 18 

  5 Культура общения 10 

 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. «Речевая практика», 4класс. С.В. Комарова, Москва «Просвещение», 2019 

г. 

2. «Логопедические упражнения», Г.А. Ткаченко, Москва «Эксмо», 2009 г. 

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

школьников с ОВЗ», Л. О. Бакисова , издательство «Учитель», 2015 г.  

 Учебно – методический комплекс ученика: 

     1.«Речевая практика», 4 класс. С.В. Комарова, Москва «Просвещение», 2019 г. 
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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации                      

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12. 2014 №1599. 

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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 ст-цы Старолеушковской. 

Программа предусмотрена для 4 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

Трудовое обучение - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. Труд является 

благоприятным условием его обучения и воспитания. Формирования 

необходимых трудовых и художественных умений и навыков способствует 

социальной адаптации ребёнка в современном обществе и окружающей его 

предметно-бытовой среде. 

     Уроки труда создают наиболее благоприятные условия для коррекции 

недостатков, присущих школьникам с лёгкой степенью умственной отсталости в 

трудовой и познавательной деятельности. Обучение школьников труду строится с 

учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий 

из различных материалов (деталей конструктора) и овладения первоначальными 

умениями проектной деятельности. 

Занятия трудом в 4 классе направлено на решение общих и специальных задач, на 

подготовку обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 



Основная цель изучения данного предмета: всестороннее развитие личности 

обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Изучение предмета 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

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. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Ручной труд»,  4класс, учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы,  Л. 

А. Кузнецова, Я.С. Симукова,  Москва: «Просвещение», 2019 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 четвёртом  классе включает в себя 

информационно-познавательный компонент и практическую преобразующую 

деятельность учащихся, которые направлены на расширение и закрепление круга 

знаний и умений, приобретенных 1-3 классах и способствующих выработке 

устойчивых положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в четвёртом 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 

4 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 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 четвёртом 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: 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы); 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 



 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 эмоционально выражать свои чувства; 

  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать 

  По завершению освоения программы обучающиеся достигнут следующих 

результатов:  

Минимальный уровень:  

o знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

o знание видов трудовых работ; 

o знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда, знание и соблюдение правил их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

o знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

o знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 

o анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его 

признаков и свойств; определение способов соединения деталей; 

o пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

o составление стандартного плана работы по пунктам; 

o владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

o использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

o выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

o знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

o знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

o знание видов художественных ремесел; 

o нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

o знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

o осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 



o отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки 

в зависимости от свойств материалов и поставленных целей, экономное 

расходование материалов; 

o использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их 

чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия; 

o осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

o оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

o установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

o выполнение общественных поручений по уборке класса и (или) мастерской 

после уроков трудового обучения. 

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 бумагой  
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, 

крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации;  

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и 

устройство;  

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. 

Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по 

длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов 

прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие округлую 

форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация).  



Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание 

прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов 

к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть 

наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое 

соединение деталей (щелевой замок).  

Картонажно-переплетные работы  
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в 

переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги».  

Работа с текстильными материалами  
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз»,  

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и 

изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, 

тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, 

скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя 

деталей из ткани.  

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное 

переплетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена).  

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  



Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, 

карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными 

отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание 

вешалки  

Работа с древесными материалами  
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура).  

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой).  

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой).  

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

Работа металлом  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 

Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», 

«разрезание».  

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). 

Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание 

в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание 

под прямым углом».  

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок 

птиц, зверей, человечков. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Работа с проволокой 6 

2 Работа с бумагой и картоном.  35 

3 Работа с текстильным материалом. 16 

4 Работа с металлом 3 

5 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. 

     На занятиях трудового обучения решаются  специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений:  

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) 

 

7.Материально – техническое обеспечение. 

Учебно – методический комплекс учителя: 

1. «Технология. Ручной труд»,  4класс, учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы,  Л. А. Кузнецова, Я.С. Симукова,  Москва: «Просвещение», 2019 г. 

2. «Технология. Ручной труд», 3 класс,  Л.А. Кузнецова, Санкт-Петербург.  

Филиал издательства «Просвещение», 2012 год. 

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

Тропкина, Г.А. Мейчик, Т.В. Бут. Издательство «Учитель», 2014 г.  

4. «Пальчиковая гимнастика», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва «Астрель», 

2004 г. 

Учебно – методический комплекс ученика: 

1. «Технология. Ручной труд»,  4класс, учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы,  Л. А. Кузнецова, Я.С. Симукова,  Москва: «Просвещение», 2019г. 
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Содержание: 

1.Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 

4.Личностные и предметные результаты освоение учебного материала. 

5. Содержание учебного материала. 

6. Коррекционная работа. 

7. Материально – техническое обеспечение. 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273 -ФЗ. 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

приказ Минобрнауки от 24.10.2014 № 1599. 

- Федеральной адаптированной основной образовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (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 ст-цы Старолеушковской. 

 

Программа предусмотрена для 4 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения. 

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. 

Основной целью обучения предмета заключается 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 (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 



аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

 

Основные задачи изучения предмета: 

o воспитание интереса к изобразительному искусству; 

o раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека; 

o воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса; 

o формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах; 

o расширение художественно-эстетического кругозора; 

o развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них; 

o формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

o обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках; 

o обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке); 

o обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента, применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

o формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению; 

o развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции; 

o воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности ("коллективное рисование", "коллективная 

аппликация"). 

     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 

Изобразительное искусство – это прекрасный удивительный мир. Увлечение 

искусством,  любовь к нему приходят к ребёнку не сами по себе, к этому должен 

заботливо и пристрастно вести его взрослый.  Данная программа призвана 

сформировать у школьников художественный способ  познания мира, дать 

систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной художественной 

деятельности и опыта приобщения к выдающимся явлениям русской и зарубежной 

культуры. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно- развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при 

правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 



формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 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 у обучающихся 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. 

 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. 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 в культуру, овладение ими социо - культурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки.  

Личностными результатами изучения курса являются: 

o Развитие образного восприятия и освоение способов художественного, 

творческого самовыражения личности; 

o Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; 

o Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах 

искусства; 

o Развитие умений и навыков познания и самопознания через искусство, 

накопление опыта эстетического переживания; 

o Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; 

o Умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

Минимальный уровень: 

o знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

o знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета; 

o знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "пятно", "цвет"; 

o пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

o знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

o знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: "Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"; 



o организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

o следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника; рациональная организация своей изобразительной деятельности; 

планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля 

выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; 

o владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

o рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке 

содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

o применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками 

с целью передачи фактуры предмета; 

o ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

o адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

o узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

o знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж); 

o знание названий некоторых народных и национальных промыслов 

("Дымково", "Гжель", "Городец", "Каргополь"); 

o знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

o знание выразительных средств изобразительного искусства: 

"изобразительная поверхность", "точка", "линия", "штриховка", "контур", 

"пятно", "цвет", объем; 

o знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета; 

o знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

o знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

o нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

o следование при выполнении работы инструкциям педагогического 

работника или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

o оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

обучающихся (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

o использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

o применение разных способов лепки; 



o рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 

передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по 

воображению; 

o различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

o различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 

o различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт, сюжетное изображение. 

5.Содержание учебного предмета. 

 

Программа по изобразительному искусству состоит из таких разделов: 

 Декоративное искусство; 

 Рисование с натуры; 

 Рисование на тему; 

 Беседы об изобразительном искусстве. 

Декоративное рисование 

Умение проводить от руки прямые линии, делить отрезок на равные части, 

развивать умения 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 

умения 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 

умения 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. 

6.Планирование коррекционной работы 

Изобразительное искусство как школьный предмет имеет важное коррекционно – 

развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 



существенное воздействие на интеллектуальную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребёнка, воспитанию 

у него положительных навыков и привычек. 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся 

на уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

o коррекции познавательной деятельности обучающихся путем 

систематическогои целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте 

существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

o развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

o коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и 

выполнения аппликации. 

o развитии зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

 

7.Материально – техническое обеспечение 

Учебно - методический комплекс учителя: 

1. Учебник «Изобразительное искусство» для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 4 класс, Москва «Просвещение», 2019 г.  

2. «Уроки рисования в 1-4 классах вспомогательной школы» И. А. Грошенков. 

3. «Пальчиковая гимнастика», О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Москва 

«Астрель», 2004 г. 

Учебно - методический комплекс ученика: 

1. Учебник «Изобразительное искусство» для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, 4 класс, Москва «Просвещение», 2019 г. 
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7. Материально – техническое обеспечение. 

1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации                     

от 29.12.2012 № 273 -ФЗ. 

- 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), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (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 4 класса   специального (коррекционного)    

образовательного учреждения.  

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, спосо-

бствует 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. 

Основные задачи изучения предмета:  
o Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач 

физического воспитания: 



o коррекция нарушений физического развития; 

o формирование двигательных умений и навыков; 

o развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

o укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

o раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

o формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

o формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

o поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

o формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; 

o воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

o воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  
. 

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; оптимистическая перспектива;  

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. 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 культу-

ре», «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 4  классе на 102часа, 3 часа  в неделю, 34 

учебные недели. 

4Личностные 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 

педагогического работника; 

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; подсчёт 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 педагогического работника; 

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; 

o 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 

педагогического работника: бег, ходьба, прыжки; 

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; 

o 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 педагогического работника; 

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». 
 

 



Тематическое распределение часов 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Знания о физической культуре 2 

2 Строевые упражнения 7 

3 Упражнения без предметов 8 

4 Ходьба 7 

5 Бег 10 

6 Прыжки 12 

7 Метание 8 

8 Упражнения с предметами. 9 

9 Равновесие 5 

10 Лазанье            5 

11 Висы           4 

12 Элементы акробатических упражнений.           6 

13 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений) 

         12 

14 Пионербол.           7 

                                                        Всего:         102 

 

6. Коррекционная работа. 

 

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие зрительного и слухового восприятия и узнавания,  

- развитие пространственной ориентации,  

- развитие основных мыслительных операций, 

 - коррекция внимания и мышления; 

 - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 



 


