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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по  учебному предмету «Музыка» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на основе 

примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которая является  учебно-методической документацией для освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 Программа составлена на основе программы учебного курса «Музыка» АООП 

НОО МБОУ СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  4 года обучения музыки в МБОУ СОШ г. 

Мамоново. Учебный предмет «Музыка» включен в обязательную предметную область «Искусство». 

На изучение учебного предмета «Музыка» отводится – 34 часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета 

«Музыка» (4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- 

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа начального  

общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново 

на 2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 

учебный год. 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) путем решения практических задач.  

 Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 
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― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению 

концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, 

оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и 

последовательности, наглядности. 

Принцип коррекционной направленности, который в программе является ведущим и нацелен 

на исправление недостатков общего, речевого и нравственного воспитания умственно 

отсталых детей в процессе овладения предметом. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по музыке решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения специальных 

упражнений; 
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⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти; 

⎯ развитие слухового восприятия; 

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления);  

⎯ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства . 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
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Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту 

другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 
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Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 
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возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам освоения программы относятся: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли учащегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты 
Данная программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 
4 класс   

Минимальный уровень 

- определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

В результате изучения курса по данной программе у учащихся будут сформированы 

метапредметные учебные действия 

Личностные учебные действия 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

- целостный, ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей 
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- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе 

 Коммуникативные учебные действия 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

класс, учитель-класс) 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

Регулятивные учебные действия 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов 

Познавательные учебные действия 

- воспринимать музыку, текст 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале 

 

 

Содержание и направленность учебного предмета 

 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения 

и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 
    В содержание программы курса «Музыка» входит овладение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и объеме 

следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы 

музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Содержание 

программного материала уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных 

видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, 

вокальных упражнений. В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные типы уроков. 

 
Восприятие музыки 
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр. 
Слушание музыки: 
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― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на художественные 

образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие элементарных представлений 

о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; 
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на произведения 

различных музыкальных жанров и разных по своему характеру; 

― развитие умения передавать словами внутреннее содержание музыкального произведения; 
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия); 
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению; развитие 

умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); 
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 

музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр); 
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.) 
Хоровое пение. 
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная. Используемый песенный материал 

должен быть доступным по смыслу, отражать знакомые образы, события и явления, иметь 

простой ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать 

требованиям организации щадящего режима по отношению к детскому голосу 

Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях, общественных явлениях, 

детстве, школьной жизни и т.д. 
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни, колыбельные 

песни и пр. 
Навык пения: 

― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое положение корпуса с 

расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая опора 

на обе ноги, свободные руки; 
― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого, 

одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование умения 

брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков экономного выдоха, 

удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной 

смены дыхания при исполнении песен, не имеющих пауз между фразами; развитие умения 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); 
― пение коротких попевок на одном дыхании; 
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного звучания; развитие 

умения правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смысла текста песни; развитие 

умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог; развитие 

умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения; 

― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой - 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); 
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного интонирования 

мотива выученных песен в составе группы и индивидуально; 
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой интонирования и 

выравнивание звучания на всем диапазоне; 
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических 

упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо знакомой песни путем 

беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 
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― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; 
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии (веселого, 

грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное исполнение выученных песен 

с простейшими элементами динамических оттенков; 
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); 
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и 

без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля; 
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, динамические 

оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); 

― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – 

до2. 
― получение эстетического наслаждения от собственного пения. 
Элементы музыкальной грамоты 

Содержание: 
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие); 
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  

piano); 
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие): 

― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ, добавочная 

линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор). 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения композиторов-

классиков и современных авторов. 
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс 
Содержание: 

― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 

металлофон; ложки и др.); 

― обучение игре на балалайке или других доступных народных инструментах; 
― обучение игре на фортепиано. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

п/п Наименование разделов и тем уроков Количество 

часов 

1 Восприятие музыки 10 

2 Хоровое пение 6 

3 Элементы музыкальной грамоты 11 

4 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 7 

Всего  34 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

1 Мелодия 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1 

3 Входной контроль. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

1 

4 «Я пойду по полю белому...» 1 

5 «На великий праздник собралася Русь» 1 

6 Герои земли Русской 1 

7 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 1 

8 «Что за прелесть эти сказки...» 1 

9 Музыка ярмарочных гуляний 1 

10 Музыкальные средства выразительности. Колокольные звоны. 1 

11 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 

12 Композитор - имя ему народ 1 

13 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов 

1 

14 О музыке и музыкантах 1 

15 Музыкальные инструменты: скрипка и виолончель. 1 

16 Промежуточный контроль. Старый замок. «Счастье в сирени живет...» 1 

17 «Не молкнет сердце чуткое Шопена...» 1 

18 «Патетическая» соната Бетховена. «Царит гармония оркестра...» 1 

19 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

20 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (П-Ш действия) 1 

21 Опера М. И. Глинки «Иван Сусанин» (IV действие) 1 

22 «Исходила младшенька...» 1 

23 Русский Восток. Восточные мотивы 1 

24 Балет И. Стравинского «Петрушка» 1 

25 Театр музыкальной комедии  1 

26 Исповедь души 1 

27 Мастерство исполнителя  1 

28 Э.Григ «В пещере горного короля» «Шествие гномов» из сюиты «Пер 

Гюнт» 

1 

29 «Праздники и торжества на Руси» 1 

30 Духовой оркестр 1 

31 Создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий 1 

32 Итоговый контроль. Музыкальный инструменты (струнные) 1 

33 Музыкальный инструменты (клавишные) 1 

34 Музыкальный инструменты (шумовые) 1 

Всего  34 
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2023 - 2024  учебный год 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Чтение» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на основе примерной  

адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является  

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом. Объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Учебный предмет «Чтение» включен в обязательную предметную область «Язык и речевая 

практика». Расчитан на 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Программа составлена на основе программы учебного курса «Чтение» АООП НОО МБОУ 

СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 4 года обучения   в МБОУ СОШ г. Мамоново. 

           Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Чтение» 

(4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, 

от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново 

на 2023-2024 учебный год; 

− Индивидуальный учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный 

год (надомное обучение); 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 

учебный год. 

«Чтение» является важным учебным предметом в программе обучения детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Актуальностью является направленность на 

социализацию личности умственно отсталого ребёнка, формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

Основная цель изучения предмета «чтение» заключается в коррекции и развитии 

речемыслительных способностей учащихся с нарушениями интеллекта. Совершенствование 

процесса социализации детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

путем решения практических задач.  

Учебный предмет «чтение» ставит следующие задачи: 

- Формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 



- Развитие умения коммуникативно оправданно пользоваться речью как средством общения, 

обеспечивая для реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый 

словарь, точность в построении предложений, связанность устного высказывания; 

- Обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению доступных их 

пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы чтения (от 

послогового к чтению целым словом; 

- Осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьника; 

- Формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и 

практических задач; 

- Формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль; 

- Фоспитывать стремление  применять лингвистические знания в повседневной жизни. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по чтению решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

• коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение 

коррекционных заданий  

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

• коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

• коррекция и развитие тактильного восприятия  

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления)  



• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

• умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления 

специальной 

(коррекционной) 

работы 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных 

условий для 

пребывания в школе, 

своих нуждах и правах 

в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной 

позиции ребёнка и веры в свои 

силы в овладении навыками 

самообслуживания дома и в 

школе; стремления к 

самостоятельности и 

независимости в быту; 

привычки и потребности 

помогать в быту другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия 

повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 



стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты 

в доме, создание тепла и уюта и 

т.д.), предназначения 

окружающих в быту предметов 

и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может 

быть устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания 

значения праздника дома и в 

школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной Требования к результатам 



 (коррекционной) работы 

Расширение и обогащение 

реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно 

возрастным возможностям 

ребёнка. 

- Формирование у ребёнка 

умения устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению. 

- Формирование понимания 

значения собственной 

активности во взаимодействии 

со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, рисунок, чтение как 

коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 



ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1. осознанно и правильно читать текст вслух по слогам (трудные по семантике и 

структуре слова)и целыми словами; 

2. отвечать на вопросы по содержанию; 

3. пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам; 



4. участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

5. выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

3. обращаться за помощью и принимать помощь; 

4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

2. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 



3.  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

4. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

5. читать; писать; выполнять арифметические действия; 

6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

7. работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

        В программе по чтению обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.          

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по чтению в 4 классе не является препятствием к 

продолжению образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета 

В программе по чтению выделяются разделы: 

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. 

 

 

№/п Название раздела Количество часов 

1 Школьная жизнь 12ч 

2 «Время листьям опадать» 16 ч 

3 «Делу-  время, потехе – час» 7 ч 

4 « В мире животных» 12 ч 

5 «Жизнь дана на добрые дела». 8 ч 

6 «Зима наступила». 24 ч 

7 «Весёлые истории». 9 ч 

8 «Полюбуйся, весна наступает». 13 ч 

9 «В мире волшебной сказки». 12 ч 

10 «Родная земля». 10 ч 

11 «Лето пришло». 14 ч 

 Всего 136 ч 

 

 

Тематическое планирование 

№/п Название темы или раздела Количество 

часов 

Школьная жизнь 12ч 

1  По Н. Носову  «Снова в школу». 1 

2 Э. Мошковская  «Жил-был Учитель». 1 

3 М. Пляцковский «Чему учат в школе». 1 

4 По Ю. Ермолаеву «Поздравление». 1 

5 По Е. Шварцу «Как Маруся дежурила». 1 

6 Входной контроль. 1 

7 По Е. Ильиной «Шум и Шумок». 1 

8 В. Орлов «Почему сороконожки опоздали на  урок». 1 

9 По Л. Каминскому «Три желания Вити». 1 

10 В. Берестов «Читалочка». 1 

11 По М. Бартеневу «Зарубите на  носу». 1 

12 Загадки . Обобщение по разделу «Школьная жизнь». 1 

«Время листьям опадать» 16 ч 

13 Н. Антонова «Жёлтой краской кто-то»… 1 

14 По Н. Абрамцевой «Осенняя сказка». 1 

15 Е. Благинина «Подарки осени». 1 

16 По Л. Воронковой  «Лесные подарки». 1 

17 А. Твардовский «Лес осенью». 1 



18 По В. Путилиной «В осеннем лесу». 1 

19 Н. Некрасов «»Славная осень!» 1 

20 По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна». 1 

21 К. Бальмонт «Осень». 1 

22 По Ю. Ковалю «Три сойки». 1 

23 По Н. Сладкову «Холодная зимовка». 1 

24 А. Плещеев «Скучная картина». 1 

25 По О. Иваненко «Сказка про маленького жучка». 1 

26 По К. Ушинскому «Пчёлы и мухи». 1 

27 По Г. Граубину «Время листья опадать». 1 

28 Обобщение по разделу. «Время листьям опадать» 1 

«Делу-  время, потехе – час» 7 ч 

29 Русская потешка «Пекла кошка пирожки». 1 

30 Чешскаяпотешка «Сенокос» 1 

31 По Л. Пантелееву «Карусели». 1 

32 По Н. Носову «Прятки». 1 

33 Считалки. 1 

34 По М. Булатову «Жмурки». 1 

35 Обобщение по разделу «Делу – время, потехе – час». 1 

« В мире животных» 12 ч 

36 По К. Ушинскому «Бодливая корова». 1 

37 По В. Бирюкову «Упрямый котёнок». 1 

38 По В. Гаранжину «Пушок». 1 

39 По Е. Чарушину «Томка». 1 

40 По Б. Житкову «Охотник и собаки». 1 

41 По Л. Матвеевой «Чук заболел». 1 

42 Г. Снегирёв «Хитрый бурундук».  1 

43 По А. Баркову «Барсучья кладовая». 1 

44 По А. Дорохову «Гостья». 1 

45 Г. Корольков «Игрушки лисят».  1 

46 По Ю. Дмитриеву « Лиса». 1 

47 Общение по разделу «В мире животных». 1 

«Жизнь дана на добрые дела». 8 ч 

48 Г. Ладонщиков «Миша-мастер».  1 

49 По Е. Пермяку «Пичугин мост». 1 

50 В. Хомченко «Михаськин сад». 1 

51 По С. Баруздину «Когда люди радуются». 1 

52 По Ю. Ермолаеву «Про каникулы и полезные дела». 1 

53 Е. Благинина «Котёнок». 1 

54 В. Голявкин «Птичка». 1 

55 Обобщение по теме «Жизнь дана на добрые дела». 1 

«Зима наступила». 24 ч 

56 По Л. Воронковой «Снег идёт». 1 

57 А. Слащёв «Снегурочка». 1 

58 А. Слащёв «Снегурочка». 1 

59 И. Суриков «Зима». 1 

60 С. Маршак «Декабрь». 1 

61 По В. Сутееву Ёлка». 1 

62 По В. Сутееву Ёлка». 1 

63 По Л. Клавдиной «Вечер под Рождество». 1 



64 М. Садовский «Где лежало «спасибо». 1 

65 По Н. Носову «На горке». 1 

66 По Н. Носову «На горке». 1 

67 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка». 1 

68 Русская народная сказка «Лисичка-сестричка». 1 

69 А. Бродский «Как Солнце с Морозом поссорились». 1 

70 П. Головкин «Зимняя сказка». 1 

71 Г. Скребицкий «Митины друзья». 1 

72 Г. Скребицкий «Митины друзья». 1 

73 В. Бирюков «Снежная шапка». 1 

74 По А. Тумбасову «В шубах и шапках». 1 

75 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором». 1 

76 По В. Бианки «Находчивый медведь». 1 

77 Промежуточный контроль. По А. Спирину «Зимние приметы». 1 

78 Загадки. Обобщение по разделу «Зима наступила». 1 

«Весёлые истории». 9 ч 

79 По Н. Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос». 1 

80 По Н. Носову «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос». 1 

81 Г. Остер «Одни неприятности». 1 

82 М. Пляцковский «Однажды утром». 1 

83 В. Бирюков «Почему комары кусаются». 1 

84 С. Маршак «Вот какой рассеянный». 1 

85 По О. Кургузову «Две лишние коробки». 1 

86 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 1 

87 Обобщение по разделу «Весёлые истории». 1 

«Полюбуйся, весна наступает». 13 ч 

88 В. Алфёров «Март». 1 

89 По Л. Фроловой «Восьмое марта». 1 

90 По Л. Фроловой «Восьмое марта». 1 

91 Е. Благинина «Забота». 1 

92 По А. Соколовскому «Бабушкина вешалка». 1 

93 По В. Бианки «Последняя льдина». 1 

94 А. Плещеев «Весна». 1 

95 По А. Баркову «Скворцы прилетели». 1 

96 По Э. Шиму «Всему свой срок». 1 

97 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает». 1 

98 По Ю. Ковалю «Весенний вечер». 1 

99 По Ю. Дмитриеву «Опасная красавица». 1 

100 Обобщение по разделу «Полюбуйся, весна наступает». 1 

«В мире волшебной сказки». 12 ч 

101 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

102 Русская народная сказка «Хаврошечка». 1 

103 Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке». 

1 

104 Русская народная сказка «Сказка о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке». 

1 

105 А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный». 1 

106 А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный». 1 

107 По Ш. Перро «Подарки феи». 1 

108 По Ш. Перро «Подарки феи». 1 



109 Братья Гримм «Горшочек каши». 1 

110 Братья Гримм «Горшочек каши». 1 

111 По В. Порудоминскому «Наши сказки». 1 

112 Обобщение по разделу «В мире волшебной сказки». 1 

«Родная земля». 10 ч 

113 М. Ильин «Царь-колокол». 1 

114 С. Васильева «Город на Неве». 1 

115 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле». 1 

116 С. Вербова «Сочинение на тему». 1 

117 По Л. Кассилю «Какое это слово?» 1 

118 По Б. Никольскому «Главное Дело». 1 

119 А. Усачёв «Защита». 1 

120 По Л. Кассилю «Никто не знает, но помнят все». 1 

121 Т. Белозёров «День Победы». 1 

122 Обобщение по разделу «Родная земля». 1 

«Лето пришло». 14 ч 

123 С. Козлов  «Ливень».  1 

124 Г. Граубин «Тучка». 1 

125 Н. Павлова «Хитрый одуванчик». 1 

126 Н. Павлова «Хитрый одуванчик». 1 

127 Е. Благинина «Одуванчик». 1 

128 Итоговый контроль.  1 

129 По А. Дорохову  «Встреча со змеёй». 1 

130 По А. Дорохову  «Встреча со змеёй». 1 

131 А. Бродский «Летний снег». 1 

132 В. Голявкин «После зимы будет лето». 1 

133 О. Тарнопольская «Хозяюшка». 1 

134 По А. Спирину «Летние приметы». 1 

135 По А. Спирину «Летние приметы». 1 

136 Обобщение по разделу «Лето пришло». 1 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса 

составлена на основе примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), которая является  учебно-методической 

документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

 Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в обязательную предметную 

область «Искусство». 

Программа составлена на основе программы учебного курса «Изобразительное искусство» 

АООП НОО МБОУ СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 года обучения в МБОУ СОШ г. 

Мамоново. На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится – 34 

часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета 

«Изобразительное искусство» (4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 

99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования, разработанная на основе ФГОС для 

обучающихся с нарушением интеллекта;   

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ 

г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 

учебный год. 

Основная цель изучения 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 
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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: 

 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать своего мнения о них. 

- Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

- Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и работа 

в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., 

применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по 

образцу, по памяти, представлению и воображению. 

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

- Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей изобразительной 

деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на уроках 

изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

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; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 
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― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по изобразительному искусству  

решаются  коррекционно-развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных 

упражнений; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной); 

⎯ коррекция и развитие зрительного восприятия через рассматривание картин и 

репродукций; 

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия; 

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления);  

⎯ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства  через рисунки и картины. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной Требования к результатам 



 Страница 5 
 

(коррекционной) работы 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту 

другим людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 
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приготовление еды; покупка, 

стирка, глажка, чистка и ремонт 

одежды; поддержание чистоты в 

доме, создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей. 

Формирование понимания того, что 

в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному. 

себя ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Положительная динамика в этом направлении. 

Формирование понимания 

значения праздника дома и в 

школе, желания участвовать в 

устройстве праздника, стремления 

порадовать близких, понимание 

того, что праздники бывают 

разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для 

ребёнка житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 
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взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку (например, 

посещение магазина, парикмахерской и т.п. 

ограничено определёнными часами их работы, 

посещение театра, музея требует определённого 

вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать 

чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и 

невербальные возможности (игра, 

рисунок, чтение как коммуникации и 

др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 
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ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от 

ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Стандарт  устанавливает единые направления коррекционной работы и базовые 

требования к результатам обучения в сфере формирования жизненной компетенции 

ребёнка с ОВЗ. 

Данная программа предусматривает обучение детей с ОВЗ   (интеллектуальными 

нарушениями).  Преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей  

данной категории детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и 

упражнения для этих детей отличаются заниженным уровнем сложности. Они более 

простые, доступные пониманию. Во время выполнения контрольных  и самостоятельных 

работ предусматриваются задания другого уровня сложности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

На уроках изобразительного искусства  идет освоение таких  личностных 

результатов, как: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
3) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Предметные результаты освоения предмета Изобразительное искусство  включают 

освоенные обучающимися знания и умения и готовность их применения. 
Уровни овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
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- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 
- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 
- знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

Минимальный уровень 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе 

с ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 
- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений 

в соответствии с темой; 

- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
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- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий 
На уроках изобразительного искусства формируются следующие базовые учебные 

действия: 
Личностные учебные действия: 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
Коммуникативные учебные действия: 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
Регулятивные учебные действия: 
- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
- пользоваться учебной мебелью; 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и 

организовывать рабочее место; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
Познавательные учебные действия: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 
 

Содержание учебного предмета 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы отражено в пяти разделах: 

• «Подготовительный период обучения» 

• «Обучение композиционной деятельности» 

• «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию» 

• «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения 

передавать его в живописи» 

• «Обучение восприятию произведений искусства». 

 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 
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― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; 

декоративное рисование. 
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства. 
 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 
Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел (круг, 

квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и 

рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной регуляции 

нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), прекращения 

движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
― размазывание по картону; 
― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: 
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 
Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
― приемы работы ножницами; 
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― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с 

помощью пластилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима 

на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 

― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; 
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 

― правила обведения шаблонов; 
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 
Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.  
Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей 

и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из 

бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; 

рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 
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геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 

треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 

элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.). 
Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке.   

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок 
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и т.д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы. 
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   
Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, 

Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А.Саврасов, И. Остроухова,  А. Пластов, В. 

Поленов, И. Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин  и т.д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения 

скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки 

этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и 

т.д.).    
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Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количест

во часов 

1 Наблюдение сезонных явлений в природе с целью последующего 

изображения. Обрывная аппликация «Дети собирают грибы в 

лесу». 

1 

2 Входной контроль.  «Рисование с натуры ветки с осенними 

листьями»  

1 

3 Нарисуй  предмет похоже, как его видишь (с натуры). Рисование 

с натуры, по памяти. Неваляшка 

1 

4 Рисование с натуры «Листья осенью». 1 

5 Веточка с листьями, освещенная     солнцем. Рисование. 1 

6 Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с 

дорисовыванием. 

1 

7 Рассматривание картин художников. В. Серов. «Заросший пруд. 

Домотканово», 

1 

8 «Веточка с листьями, освещённая солнечными лучами» - 

акварель. 

1 

9 Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше 

и совсем далеко. 

1 

10 Нарисуй домики, которые расположены от тебя близко, подальше 

и совсем далеко. 

1 

11 Нарисуй   картину-пейзаж. Деревья и дома в пейзаже 

расположены близко,    далеко.    Дом стоит   перед   елью   и 

загораживает ее. 

1 

12 Нарисуй   то,   что стоит   на   столе   (по выбору).  Нарисуй 

похоже. Это натюрморт. 

1 

13 Беседа о творчестве художников. Портрет человека. О. 

Кипренский. «Портрет А. Пушкина», 

1 

14 Изображать   человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри 

натуру. Дорисуй картинки. 

1 

15 Портрет моей подруги. Лепка и рисование. 1 

16 Промежуточный контроль. «Новогодняя  ёлка, Дед Мороз и 

Снегурочка» 

1 

17 Нарисуй свой автопортрет. 1 

18 Художники о тех, кто защищает Родину! Иллюстрации картин 

известных художников — В. Васнецова «Богатыри» 

1 

19 Нарисуй шлем, щит, копье. Или самого богатыря. 1 

20 Доброе, злое в сказках. Как художники изображают  добрых и 

злых героев сказки. 

1 

21 Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках. 1 

22 Добрый и злой мир. Покажи это в рисунках. 1 

23 Необычные деревья в сказках. Срисовывание. 1 

24 Придумай сказочные деревья. Рисование. 1 

25 «Мой любимый сказочный герой». 1 

26 Фигура человека в движении. 1 

27 Школьные соревнования в беге. Рисование. 1 

28 Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют 

море. Нарисуй море. 

1 
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29 Беседа. Художники и скульпторы 1 

30 Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй. 1 

31 Лепка и рисование насекомых похоже с натуры. 1 

32 Беседа. Народное искусство. Гжель. Роспись вазы (чашки, 

блюда). 

1 

33 Итоговый контроль. Улица города. Люди на улице города. 

Рисунок по описанию. 

1 

34 «Краски лета. Венок из цветов и колосьев».  

Всего  34 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по  учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на 

основе примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (нарушением интеллекта), 

которая является  учебно-методической документацией, определяющей содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

 Программа составлена на основе программы учебного курса «Технология» АООП 

НОО МБОУ СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 4 года обучения в МБОУ СОШ г. 

Мамоново. Учебный предмет «ручной труд» включен в обязательную предметную область 

«Технология». 

На изучение учебного предмета «Ручной труд» отводится – 34 часа. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, 

универсальных учебных действий, что соответствует требованиям к освоению 

обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета 

«Ручной труд» (4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- 

ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

10.04.2002 года № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 года №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− Примерная адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);   

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ 

г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 

учебный год. 

Ручной труд имеет исключительно важное значение в  формировании у детей с 

нарушением интеллекта трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в старших классах. Актуальностью предмета «ручной труд» является развитие 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 
Основная цель изучения предмета «ручной труд» - знакомство с технологиями ручной 

обработки материалов (бумаги, картона, ткани и  т. д.), а так же совершенствование процесса 

социализации детей с интеллектуальными нарушениями путем решения практических задач.  
Учебный предмет «ручной труд» ставит следующие задачи: 

- Формирование знаний о различных материалах и умениях выбирать способы обработки в 

зависимости от их свойств; 
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- Коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учётом их возрастных 

особенностей; 

- Формирование у детей интереса к разнообразным видам труда; 

⎯ формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения 

учебных и практических задач; 

⎯ формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, 

умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль; 

⎯ воспитывать стремление  применять лингвистические знания в повседневной жизни. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по ручному труду решаются  

коррекционно-развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий; 

⎯ коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного 

словарного запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение 

коррекционных заданий; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти; 

⎯ коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия;  

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных 

связей, планирующая функция мышления); 

⎯ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой 

сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки) 
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Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. 
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потребности помогать в быту 

другим людям. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных 

семьях домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях 

домашней жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 
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Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. 

Принятых ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 



 Страница 7 
 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и 

допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка 

в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1. знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 



 Страница 8 
 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

2. знать виды трудовых работ; 
3. знать название и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

уроках ручного труда; знать и соблюдать правила их хранения, санитарно-

гигиенических требования при работе с ними; 
4. знать название инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 
5. знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на 

уроках ручного труда; 
6. анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; определять способы соединения деталей; 

7. пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами; 
8. составлять стандартный план работы по пунктам; 
9. владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

10. использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина; 

конструировать из металлоконструктора); 
11. выполнят несложный ремонт одежды. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 
5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 
3. обращаться за помощью и принимать помощь; 
4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать 

с людьми; 
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6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

и выходить из-за парты и т. д.); 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 
3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 
4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
2. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

3.  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

4. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
5. читать; писать; выполнять арифметические действия; 
6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

7. работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

        В программе по ручному труду обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.          

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по ручному труду в 4 классе не является препятствием 

к продолжению образования поданному варианту программы. 
Минимальный уровень: 

- 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); 
- знание видов трудовых работ; 
- 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; 

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

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 
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- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, 

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках 

ручного труда; 
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 
- составление стандартного плана работы по пунктам; 
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 
- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлоконструктора); 
- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 
- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 
- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 
- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

- 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; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
 

Содержание учебного предмета 

 

В программе по ручному труду выделяются разделы: 
        Работа с природными материалами. 

Практические работы. 
        Экскурсия в природу с целью сбора природных материалов. Изготовление сувениров. 

Аппликация из соломы на плотной бумаге. Стилизованный фигурки человечков из пучков 

соломы с использованием материалоотходов. Выполнение панно из засушенных листьев на 

плотной бумаге. Работа без клея: выполнение композиции из тополиного пуха на бархатной 

бумаге. 
Технические сведения. 
        Свойства материалов, используемых при выполнении поделок: цвет, форма, величина. 

Способы соединения материала с основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. Организация рабочего 

места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 
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Приёмы работы. 
        Способы заготовки соломы для использования её в аппликации. Закрепление засушенных 

листьев с целью выполнения из них деталей аппликации (композиции). Использование эскима и 

разметки мелом бархатной бумаги при работе с тополиным пухом. 
Работа с подручными материалами. 

Практические работы. 
        Изготовление кормушки для птиц из молочных пакетов. 
Технические сведения. 
        Конструкции кормушки. Способы крепления кормушек на дереве, окне, стене. 
Приёмы работы. 

        Заготовка деталей для кормушки. 
        Работа с нитками. 
Практические работы. 
        Вязание крючком. Выполнение образцов. Вязание салфетки. Вязание спицами. 

Выполнение шарфика. 
Технические сведения. 
        Вязание – один из древнейших видов ремёсел. Инструменты для вязания. Особенности 

ниток, используемых для вязания. 
Приёмы работы. 
        Вязание крючком цепочки, столбиков без накида, столбиков с накидом, длинных петель, 

по кругу. Вязание спицами лицевых и изнаночных петель. 

        Работа с бумагой и картоном. 
Практические работы. 

Изготовление игрушек с движущимися деталями. Изготовление знаков дорожного 

движения. Заготовка бумажных трубочек. 
Подготовка ёлочных украшений: сборка сложных конструкций из трубочек на нитку, 

проволоку (самолёт, фонарик).выполнение карнавальных масок.         

Выполнении «мебели» из коробочек, оклеенных бархатной бумагой. Сборка макетов 

гостиной, спальни (коллективная работа). 
Изготовление головок к куклам кукольного театра (папье-маше). 

Технические сведения. 
        Места крепления деталей в зависимости от направления движения. Правила дорожного 

движения. Значение дорожных знаков. 

        Понятие об интерьере жилища. 
        Понятие о различных по назначению группах одежды. Карнавальные костюмы. 

        Назначение изделий из папье-маше. Технология выполнения изделий из папье-маше. 
Приёмы работы. 
        Использование шаблона для получения деталей сложной формы. Применение шила для 

выполнения отверстий в деталях. Крепление деталей на прочную нитку. Использование 

оправки для изготовления трубочек. Обработка конца трубочки для закрепления на подставке. 
        Оклеивание масок цветной бумагой, отделка их блёстками т.п. Крепление резинки, завязок. 
        Оклеивание цветной бумагой конструкций из спичечных коробков. 

        Заготовка оправки из бумаги и пластилина. Последовательное оклеивание оправки. Сушка, 

разрезание заготовки. Склеивание, окрашивание головки. 
        Работа с пластилином. 
Практические работы. 
        Лепка игрушек по типу изделий дымковских мастеров. Лепка посуды из жгутиков. Лепка 

посуды с помощью стеков. Раскрашивание посуды и других изделий из глины. Сервировка 

стола (коллективная работа). 
Технические сведения. 
        Название материала. Свойства глины. Подготовка глины к работе: замачивание и 

замешивание, определение её готовности. Применение глины дляизготовление игрушек и 
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посуды. Понятие о народных промыслах. Отделочные работы на изделиях из глины: нанесение 

орнамента стекой, окраска, роспись.  Организация рабочего места и соблюдение санитарно-

гигиенических требований в процессе лепки. 
Приёмы работы. 
        Лепка посуды их жгутиков и способом вдавливания и расплющивания стенок изделия 

пальцами. Обработка изделий стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки и печатки. Окраска 

изделий из глины. 
        Работа с тканью. 
Практические работы. 
        Выполнение образца прямого стежка на ткани. Выполнение косого стежка на ткани. 

Закрепление нитки в начале и конце работы. Изготовление простейших салфеток, захваток. 
        Соединение деталей платьев для кукол кукольного театра прямыми или косыми стежками. 

Разыгрывание сказки. 
Технические сведения. 

        Понятие о ткани. Изделия, выполняемые из ткани. Способы соединения срезов ткани. 

Правила безопасной работы с иглой. 
        Способы соединения срезов ткани. Количество деталей в изделиях. Название срезов. 

Понятие о театре. Использование ремёсел в оформлении театрального представления. 

Инструменты и приспособления , применяемые при шитье. Правила безопасной работы. 
Приёмы работы. 

        Приёмы отмеривания нитки, способы вдевания нитки в иголку. Закрепление нитки в 

начале работы. Закрепление нитки в конце работы. Прямой стежок «вперёд иголку». Косой 

обмёточный и соединительный стежки. 
        Подбор деталей для платья. Скрепление деталей булавками. Соединение деталей мелкими 

прямыми стежками. Сборка куклы. Подготовка декораций из различных материалов. 

        Работа с текстильными материалами. 
Практические работы. 

        Плетение сумочки, сетки для мяча. Плетение сувениров в технике макраме. Выполнение 

салфетки из текстильной основы с использованием соломы. Упражнения по выполнению 

прямого стежка (на бумаге). 

Технические сведения. 
        Приёмы плетения сеток с использованием направляющей детали. Простейшие приёмы 

плетения макраме. Размерный ритм при продёргивании нитей. Стежки, их назначение. 
Приёмы работы. 

        Завязывание узлов при плетении сеток. Замыкание кольца. Завершение работы. Подсчёт 

верхних и нижних нитей при вдевании соломы в основу салфетки. Вдевание нитки в иглу. 

Выполнение узелка. Контроль размера стежков и расстояний межу ними. Закрепление нитки в 

конце работы. 
 

Тематическое  планирование 

 

№ Тема  Кол-во часов 

1 Оригами из белой бумаги. 1 

2 Браслет из бересты (полосок бумаги из нарезанных открыток). 1 

3 Работа с бумагой. Закладка для книги. 1 

4 Сервировочная салфетка с бахромой и вышивкой по линии мережки. 1 

5 Входной контроль. Аппликация из осенних листьев. 1 

6 Поздравительная открытка ко Дню учителя. 1 

7 Фигурка попугая  из геометрических фигур.  1 

8 Вышивка «Грибок». 1 

9 Вышивка «Грибок». 1 
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10 Карандашница из картона. 1 

11 Мухомор из цветной бумаги и картона. 1 

12 Аппликация из природного материала. С применением пластилина. 1 

13 Разборная ёлочка. 1 

14 Новогодний сувенир «Веточка ели на подставке». 1 

15 Новогодние игрушки из бумаги. 1 

16 Игольница в форме сердечка. 1 

17 Игольница в форме сердечка.  

18 Бумажные цветы. 1 

19 Брелок для ключей. 1 

20 Промежуточный контроль.  

21 Композиция из полосок шпона. 1 

22 Поздравительная открытка к 8 Марта. 1 

23 Поздравительная открытка к 8 Марта.  

24 Сувенир, выполненный давлением по способу чеканки. 1 

25 Сувенир, выполненный давлением по способу чеканки.  

26 Пришивание вешалки к одежде. 1 

27 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями.  

28 Пришивание пуговиц. С четырмя отверстиями  

29 Игрушка «Цыплёнок». 1 

30 Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом» 1 

31 Аппликация из древесных заготовок «Дом» 1 

32 Игра «Геометрический конструктор» 1 

33 Итоговый контроль. 1 

34 Аппликация «Букет в вазе» 1 

 ИТОГО: 34 часа 
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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по  учебному предмету «Математика» для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями для 4 класса составлена на основе примерной  адаптированной  основной  

образовательной  программы начального общего образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, которая является  учебно-методической документацией, определяющей 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Программа составлена на основе программы учебного курса «Математика». АООП НОО МБОУ 

СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  4 года обучения математике  в МБОУ СОШ г. Мамоново. 

Учебный предмет «математика» включен в обязательную предметную область «Математика». 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, всего 136 часов.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП НОО. Данная программа 

включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного предмета. 

Основной формой реализации программы является урок. 

  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета 

«математика » (4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

года №1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

                   -  Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

                      образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной  

                       отсталостью (нарушением интеллекта); 

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново на 

2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024  

  учебный год. 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями 

путем решения практических задач.  

Задачи:    

⎯ научить различать устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

⎯ знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 

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

⎯ знать меры длины, массы и их соотношения; меры времени и их соотношения; 

⎯ научить выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 



⎯ научить практически, пользоваться переместительным свойством умножения; 

⎯ научить самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;                                                   

⎯ формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных 

и практических задач;                                                                                                      

формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать 

свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль; 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по математике решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий; 

⎯ коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения упражнений 

на развитие памяти; 

⎯ коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия; 

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция 

мышления);  

⎯ коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства. 



Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 

Ориентировка в устройстве Представления об устройстве школьной жизни. 



школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в расписании 

занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении. 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV.Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 



возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 



соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи — 

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, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в процессе 

обучения математике, являются абстрактными.  

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 существен-

ных 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. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Повторение 

Обучающиеся должны знать: 

⎯ числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке; 

⎯ сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц; 

⎯ присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 

Обучающиеся должны уметь: 

⎯ читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать (больше,  меньше) 

числа в пределах 100; 

⎯ выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток; 



⎯ решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать содержание 

задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

⎯ знание состава двузначных чисел.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

Обучающиеся должны знать: 

⎯ различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

⎯ письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд; 

⎯ решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

Обучающиеся должны уметь: 

⎯ выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

⎯ решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

⎯ решение составных задач с помощью учителя 

Умножение и деление 

Обучающиеся должны знать: 

⎯ таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; 

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

⎯ названия компонентов умножения, деления; 

⎯ зависимость между стоимостью, ценой, количеством; 

⎯ составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями 

Обучающиеся должны уметь: 

⎯ практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

⎯ самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

⎯ необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного. 

Числа, полученные при измерении 

Обучающиеся должны знать: 

⎯ меры длины, массы и их соотношения; 

⎯ меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

Обучающиеся должны уметь: 

⎯ определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

⎯ различать числа, полученные при счете и измерении; 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

⎯ определение времени по часам хотя бы одним способом 

 

Геометрический материал 

Обучающиеся должны знать: 

⎯ различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

⎯ названия элементов четырехугольников; 

⎯ замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу   

Обучающиеся должны уметь: 

⎯ различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

⎯ вычислять длину ломаной; 

⎯ узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 



⎯ чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

Обязательно: 

⎯ узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания; 

⎯ черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

⎯ ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

⎯ сравнения и упорядочения объектов по различным признакам: длине, площади, массе, 

вместимости; 

⎯ определение времени по часам; 

⎯ решение задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, 

взвешивание и др.). 

Содержание программы 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных 

частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10-мм. 

Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-

го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все случаи. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), противоположные, смежные стороны. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ п/п Тема урока 
КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1. Счет равными группами. Разложение чисел. 1 

2. 
Сложение с переходом через разряд в пределах 20. Построение 

прямой, кривой, ломанной линий. 

1 



3. Вычитание с переходом через разряд в пределах 20. 1 

4. 
Таблица разрядов: единицы, десятки, сотни. Сравнение чисел в 

пределах 100. 

1 

5. 
Четные и нечетные числа. Сравнение. Построение ломанной 

линии по заданным величинам 

1 

6. 
Сравнение чисел в пределах 100 с использованием разрядной 

таблицы. 

1 

7. 
Знакомство  с микрокалькулятором. Откладывание любого 

числа в пределах 100 на микрокалькуляторе 

1 

8. 
Сложение чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Единица измерения длины: миллиметр 

1 

9. 
Вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Соотношение: 1 см.=10 мм. 

1 

10. Сложение двузначного числа и однозначного. Отрезок. 1 

11. Сложение двузначных чисел. Квадрат. 1 

12. 
Вычитание из круглых десятков однозначного числа. 

Прямоугольник. 

1 

13. 
Вычитание из круглых десятков двухзначного числа. 

Построение прямоугольника 

1 

14. 
Контрольная работа по теме « Сложение и вычитание 

двухзначных чисел» 

1 

15. Работа над ошибками. 1 

16. Решение задач, содержащих отношение "больше на". 1 

17. 
Решение задач, содержащих отношение "меньше на". Углы. 

Построение прямого угла 

1 

18. 
Сложение с переходом через разряд. Алгоритм вычисления. 

Построение тупого и острого углов 

1 

19. 
Сложение с переходом через разряд. Единица измерения массы 

- центнер 

1 

20. Сложение с переходом через разряд. Соотношение: 1 ц=100 кг. 1 

21. Письменное сложение. Алгоритм вычисления 1 

22. 
Письменное сложение. Дифференциация углов: прямой, тупой, 

острый 

1 

23. Вычитание с переходом через разряд. Алгоритм вычисления. 1 

24. 
Вычитание с переходом через разряд. Построение отрезков с 

установкой: меньше «на» 

1 

25. 
Письменное вычитание. Построение отрезков с установкой: 

больше «на» 

1 

26. Проверка сложения вычитанием 1 

27. Проверка вычитания сложением 1 

28. 
Решение примеров в два действия. Единица измерения времени 

- секунда 

1 

29. 
Закрепление случаев письменного сложения и вычитания в 

пределах 100 с переходом через разряд 

1 

30. 

Контрольная работа по теме:  «Случаи письменного 

сложения и вычитания в пределах 100 с переходом через 

разряд». 

1 

31. 
Работа над ошибками. 

 

1 

32. 
Закрепление случаев сложения и вычитания в пределах 100 без 

перехода через разряд. Все случаи счета 

1 



33. 

Табличное умножение на 2 в пределах 20. Название 

компонентов при умножении. Построение угла, определение 

вида угла с помощью чертежного треугольника. 

1 

34. 
Табличное деление на 2 в пределах 20. Название компонентов 

при делении 

1 

35. 
Табличное умножение на 3 и 4 в пределах 20. Многоугольник. 

Вершины, стороны, углы многоугольника. 

1 

36. Табличное деление на 3 и 4 в пределах 20. 1 

37. 
Табличное умножение на 5 и 6 в пределах 20. Секундная 

стрелка. Секундомер 

1 

38. Табличное деление на 5 и 6 в пределах 20. 1 

39. 

Простые арифметические задачи: на деление содержания. 

Определение времени по часам с точностью до 1 минуты (5 ч 18 

мин, без 13 мин 6 ч) 

1 

40. 
Умножение и деление числа 2 

Кривые, ломанные линии: замкнутые и не замкнутые 

1 

41. 
Присчитывание и отсчитывание числа 3. 

Таблица умножения чисел на 3 

1 

42. 
Деление на 3 равные части. Граница многоугольника – 

замкнутая, ломанная линия 

1 

43. 
Решение задач на уменьшение числа в несколько раз. 

Измерение отрезков ломанной линии и вычисление ее длины 

1 

44. 
Табличное умножение числа 4. Решение примеров в два 

действия 

1 

45. 
Табличное деление числа 4. Измерение отрезков ломанной 

линии и вычисление ее длины 

1 

46. Контрольная работа по теме:  1 

47. Работа над ошибками. 1 

48. 
Решение примеров на порядок действий. Построение отрезков 

равных длине ломаной линии 

1 

49. 
Решение примеров на порядок действий. Увеличение числа в 

несколько раз 

1 

50. Решение задач на увеличение числа в несколько раз 1 

51. 
Табличные случаи умножения и деления чисел 2, 3, 4. 

Построение ломанной линии по данной длине ее отрезков1 

1 

52. Уменьшение числа в несколько раз 1 

53. Решение задач на уменьшение числа в несколько раз 1 

54. Числа, полученные при измерении двумя мерами 1 

55. 

Числа, полученные при измерении двумя мерами. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, 

точки пересечения) 

1 

56. 
Преобразование чисел полученных при измерении двумя 

мерами.  

1 

57. Решение примеров с мерами времени, массы, длины 1 

58. Решение примеров с мерами времени, массы, длины 1 

59. 
Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз 

1 

60. 
Решение примеров в два действия с использованием табличного 

умножения и деления 

1 

61. 
Решение примеров в два действия с использованием табличного 

умножения и деления 

1 



62. Контрольная работа № 4  1 

63. Работа над ошибками. 1 

64. Решение примеров на порядок действий. Окружность. 1 

65. 
Умножение числа 5. Замена сложения умножением. Название 

компонентов 

1 

66. 
Деление на 5 равных частей. Отсчитывание и присчитывание по 

5. Название компонентов деления 

1 

67. 
Увеличение, уменьшение числа в несколько раз. Замкнутые и 

незамкнутые ломаные линии 

1 

68. 
Закрепление случаев умножения и деления на 5. Решение 

примеров в два действия 

1 

69. 
Умножение числа 6. Название сторон прямоугольника. 

Построение 

1 

70. 
Деление на 6 равных частей. Построение прямоугольника по 

заданному основанию и боковой стороне 

1 

71. 

Табличные случаи умножения и деления на 6. Построение 

прямоугольника по заданным длинам сторон с помощью 

чертежного угольника 

1 

72. 
Умножение числа 7. Замена сложения умножением. 

Зависимость между ценой, количеством, стоимостью 

1 

73. 
Увеличение числа в несколько раз. Построение прямоугольника 

по заданным длинам сторон с помощью чертежного угольника 

1 

74. 
Деление числа на 7 равных частей. Составление таблицы 

деления числа 7 

1 

75. 
Задачи в два действия на зависимость между стоимостью, 

ценой, количеством 

1 

76. 
Табличные случаи умножения и деления на 7. Взаимное 

положение на плоскости геометрических фигур 

1 

77. 

Задачи в два арифметических действия, составленные из двух 

простых арифметических задач. Точки пересечения 

геометрических фигур на плоскости 

1 

78. Контрольная работа № 5 1 

79. Работа над ошибками. 1 

80. Умножение числа 8. Прямая линия. Отрезок. 1 

81. 
Деление числа на 8 равных частей. Составление таблицы 

деления числа 8. Построение отрезка. 

1 

82. Табличные случаи умножения и деления на 8. 1 

83. 
Умножение числа 9. Присчитывание по 9. Замена сложения 

умножением 

1 

84. 
Решение примеров в два действия. Построение двух 

пересекающихся отрезков. Обозначение точки пересечения. 

1 

85. 

Деление числа на 9 равных частей. Составление таблицы 

деления числа 9. Пересечение двух прямых. Обозначение точки 

пересечения. 

1 

86. 
Примеры на порядок действий и все случаи построения прямых 

и отрезков относительно друг друга 

1 

87. 
Табличные случаи умножения и деления на 9. 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. 

1 

88. 
Решение задач на зависимость между стоимостью, ценой и 

количеством. Деление окружности на 2-4 равные части 

1 

89. Решение задач на зависимость между стоимостью, ценой и 1 



количеством. Деление окружности на 2-4 равные части 

90. Закрепление всех случаев табличного умножения и деления. 1 

91. Контрольная работа № 6 1 

92. Работа над ошибками. 1 

93. Умножение единицы и на единицу. 1 

94. 
Деление на единицу. Взаимное положение окружности, прямой, 

отрезка 

1 

95. 
Зависимость между ценой, количеством и стоимостью. Решение 

примеров с наименованиями 

1 

96. 
Умножение нуля и на нуль. Обозначение точек пересечение 

прямой и отрезка относительно окружности 

1 

97. 
Деление нуля и на нуль. Взаимное положение многоугольника, 

прямой и отрезка 

1 

98. 
Умножение числа десять и на десять. Точки пересечения 

прямой и отрезка  относительно многоугольника 

1 

99. Деление числа десять и на десять. Меры времени. 1 

100. Арифметические действия с мерами времени, стоимости, длины 1 

101. Закрепление все случаев табличного умножения и деления 1 

102. Контрольная работа №7  1 

103. Работа над ошибками. 1 

104. Закрепление все случаев табличного умножения и деления 1 

105. 
Числа, полученные при измерении стоимости, длины и 

времени. Решение задач с мерами стоимости. 

1 

106. 

Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

стоимости. Понятие доли как части предмета и целого числа: 

половина, четверть, третья, пятая доли. 

1 

107. 
Числа, полученные при измерении длины. Нахождение второй, 

третьей доли части предмета и числа 

1 

108. 

Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

длины. Нахождение второй, третьей доли части предмета и 

числа 

1 

109. 

Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

длины. Нахождение второй, третьей доли части предмета и 

числа 

1 

110. Числа, полученные при измерении времени. Секунда. 1 

111. 
Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

времени. 

1 

112. 

Выполнение действий с числами, полученными при измерении 

стоимости, длины и времени. Взаимное положение 

геометрических фигур 

1 

113. Контрольная работа № 8 1 

114. Работа над ошибками. 1 

115. 
Арифметические действия на сложения и вычитания. 

Взаимопроверка сложения и вычитания. 

1 

116. 

Решение примеров на порядок действий. Обозначение сторон 

прямоугольника (квадрата): основания, боковые, смежные 

стороны. 

1 

117. Деление с остатком. Применение правила деления с остатком. 1 

118. 
Деление с остатком. Треугольники. Название сторон 

треугольника. 

1 

119. Решение задач на увеличение, уменьшение числа в несколько 1 



раз. Посторенние прямоугольника (квадрата) по заданным 

размерам. 

120. 
Решение задач в два арифметических действия. Определение 

времени по часам. 

1 

121. 

Решение примеров на порядок действий. Четырехугольники. 

Построение четырехугольников по основанию и боковой 

стороне. 

1 

122. 
Арифметические действия с числами в пределах 100. 

Построение четырехугольников по заданным величинам. 

1 

123. 
Арифметические действия с числами в пределах 100. 

Построение прямых и отрезков относительно многоугольника.  

1 

124. 
Решение составных задач на деление содержания. Построение 

треугольника и четырехугольника относительно друг друга.  

1 

125. 
Решение составных задач на деление содержания. Построение 

треугольника и четырехугольника относительно друг друга. 

1 

126. 
Арифметические действия на нахождение неизвестных 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления. 

1 

127. 
Все случаи сложения, вычитания, умножения, деления в 

пределах ста. 

1 

128. Итоговый контроль 1 

129. Работа над ошибками. 1 

130. 
Уменьшение и увеличение числа на несколько единиц и 

десятков. 

1 

131. Окружность. Круг. Центр. 1 

132. Составление и решение составных задач. 1 

133. Решение задач в 2 действия. 1 

134. Табличное умножение и деление в пределах 100 (все случаи) 1 

135. Решение примеров на порядок действий. 1 

136. Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени 1 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по  учебному предмету «речевая практика» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на основе 

примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которая является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

 Программа составлена на основе программы учебного курса «Язык и речевая практика» 

АООП НОО МБОУ СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями развития 4 года обучения речевой практике  в МБОУ СОШ г. Мамоново. Учебный 

предмет «речевая практика» включен в обязательную предметную область «Язык и речевая 

практика». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП НОО. Данная программа 

включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного предмета. 

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Русский 

язык » (4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

                   -  Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего  

                        образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с нарушением  

                        интеллекта; 

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново на 

2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 уч. год. 

Цель:  

⎯ совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями 

путем решения практических задач; 

⎯ преодолеть несовершенство речевой практики обучающихся с нарушением 

интеллекта и включить детей в разнообразные нормы коммуникации. 

 

Задачи:  

⎯ способствовать совершенствованию развития речевого опыта обучающихся; 

⎯ корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

⎯ формировать выразительную сторону речи; 

⎯ учить строить связные устные высказывания; 

⎯ воспитывать культуру речевого общения; 

⎯ формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения 

учебных и практических задач; 

⎯ формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, 



умение планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль; 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по речевой практике решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий; 

⎯ коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти; 

⎯ коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия;  

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления); 

⎯ коррекция и развитие личностных качеств обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции 

для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 



о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 



устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в расписании 

занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 



возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 



ближнем и дальнем окружении. 

 

Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья, так как у данной группы детей отмечаются проблемы в овладении обще-

речевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире недостаточно 

сформированы. В ходе обучения у учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые для обучения другим учебным предметам, происходит адаптация, социализация, 

развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

1. Понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 
2. Понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного; 

3. Выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

4. Участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

5. Правильно высказывать свои просьбы, здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 
6. Принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 
7. Воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

Базовые учебные действия: 
Личностные учебные действия: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное 



отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 
2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 
3. обращаться за помощью и принимать помощь; 

4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 
4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 
2. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

3.  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

4. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
5. читать; писать; выполнять арифметические действия; 
6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 
7. работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

        В программе по речевой практике обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный.          

Достаточный уровень освоения предметными результатами не является обязательным для всех 

обучающихся. 



Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по речевой практике в 4 классе не является препятствием к 

продолжению образования поданному варианту программы. 

Минимальный уровень: 
- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 
- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с 

опорой на иллюстративный материал; 
- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 
- участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и 

телепередач. 
Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на 

вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 
- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой 

ситуации; 
- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 
- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствую-щие этикетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 
- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Содержание учебного предмета 
В программе речевой практики выделяются разделы: 

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

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 педагога и с аудио-

носителей. 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 и др.). Условные знаки в общении людей. 

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. Общение в социальных 

сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

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 и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). 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» и др. (в зависимости от условий школы). 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» и др. 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 …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как 

красиво!» и др. 
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. Формулы 

«Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».  Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 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» и др.). 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 школе, в 

секции, в творческой студии) 

• «Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью 

(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе 

и др.)   

• «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 

• Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации. 

• Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

• Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

• Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности.   

• Моделирование речевой ситуации. 

• Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации.   

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1-4 Делимся новостями. 4 

5 Я выбираю книгу. Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

6-7 Составление предложений по теме «Осень» 2 

8 Культура общения с малознакомыми людьми 1 

9-10 Игры с друзьями. 2 

11-12 Мы писатели 2 

13 Петушок-Золотой гребешок 1 

14 Прослушивание сказки «Петушок - Золотой гребешок» 1 

15-16 Составление предложений по теме «Зима» 2 

17-18 Сочиняем сказку. 2 

19-20 У телевизора. 2 

20-21 Просмотр сказки «Буратино» 2 

22-23 Я за порогом дома. 2 

24 Экскурсия в школьную библиотеку. 1 

25 Тренировочные упражнения в передаче испуга, удивления, горя, 

радости. 

1 

26-28 Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом                                                               3 

29-30 Составление предложений по теме «Весна» 2 

31-32 Культура общения с малознакомыми людьми 2 

33 Знаки-помощники. 1 

34-35 Я в мире природы. 2 

36-37 Играем в сказку. 2 

38-39 Сочиняем стихотворение. 2 

40-41 В гостях у леса. 2 

42-43 Задушевный разговор. 2 

44-45 Беседа «Мой старший друг. Почему с ним интересно?» 2 

46-47 Вместе в беде и в радости. 2 

48-49 Приглашение. 2 

50-51 Я гость. 2 

52-53 Поздравляю! 2 

54-55 Я дома. 2 

56-58 Придумываем сказку. 3 



59-62 Мой помощник телефон. 4 

62-64 Составление предложений по теме «Лето» 3 

65-68 Лексическая тема: «Летние каникулы» 4 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на основе примерной  

адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая является  

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  

Программа составлена на основе программы учебного курса «Язык и речевая практика» АООП 

НОО МБОУ СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) развития 4 года обучения русскому языку  в МБОУ СОШ г. 

Мамоново. Учебный предмет «русский язык» включен в обязательную предметную область «Язык и 

речевая практика». 

Программа рассчитана на 5 часов в неделю, всего 170 часов в год.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Русский язык » 

(4 класс) составляют: 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года   

− N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями»; 

                   -  Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

                       образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с нарушением 

                        интеллекта;   

                    - Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-11788/07  

                      «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

                      (интеллектуальными нарушениями); 

                    - Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 № 07-3517 «Об 

                       учебниках для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

− Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

− Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново на 

2023-2024 учебный год; 

− Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

− Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 уч. год. 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями путем 

решения практических задач.  

Задачи:  

⎯ формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и 

практических задач; 



⎯ формировать положительные качества личности, в частности аккуратность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, любознательность, умение планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль; 

⎯ воспитывать стремление  применять лингвистические знания в повседневной жизни. 

⎯ познакомить с элементарными сведениями по грамматике; 

⎯ формировать практических навыков устной и письменной речи; 

⎯ формировать орфографические и пунктуационные навыки; 

⎯ дать знания в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

⎯ способствовать умственному и речевому развитию через умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал ; 

⎯ воспитывать интерес к родному языку. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

В процессе реализации образовательной программы по русскому языку  решаются  коррекционно-

развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий; 

⎯ коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных задании; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения упражнений на 

развитие памяти; 

⎯ коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия;  

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления главной 

мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая функция 

мышления); 



⎯ коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции 

для  детей с ОВЗ 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 



самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в расписании 

занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 



дальнем окружении. достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направления специальной Требования к результатам 



 (коррекционной) работы 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

В 4 классе школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 

которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам 

языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Обучающиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение обучающимися знаний по русскому языку, предполагает достижение ими двух 

видов результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения программы образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам освоения программы относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  



6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о 

переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

Программа  определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого 

уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. Минимальный и достаточный уровни 

усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

⎯ деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

⎯ обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

⎯ составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

⎯ выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

⎯ различение звуков и букв;  

⎯ характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 

⎯ списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

⎯ запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 

слов); 



⎯ дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

⎯ составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

⎯ деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

⎯ самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

Обучающиеся имеют возможность научаться: 

⎯ составлять и распространять предложения, устанавливать связи между словами по вопросам; 

ставить знаки препинания в конце предложения; 

⎯ анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать звуки, 

устанавливать последовательность звуков в слове); 

⎯ списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

⎯ писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).  

Обучающиеся будут знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

 

Содержание программы 
                                                                                                                  

 ПОВТОРЕНИЕ 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление 

предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение 

предложений из речи и текста. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные 

и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и 

безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 

мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

      Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

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

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб — грибы).  

СЛОВО 

  Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам к т о ? ч т о ? и правильно употреблять в речи в различных формах в 

зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  

к о м у ?  ч е м у ?  и др.). 

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

этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы. 

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



по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  

с д е л а е т ? , правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  к а к а я ?  к а к о е ?  

к а к и е ? ; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к 

словам, обозначающим предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду 

признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень 

твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

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

помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или 

ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с 

предлогами в и на, о  к о м ?  о  ч е м ? ), творительного падежа ( к е м ?  ч е м ? ). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

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

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

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких 

случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 



      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

УСТНАЯ РЕЧЬ 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану 

(серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 

 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Повторение  13 

2. Звуки и буквы. 70 

3. Слово.  31 

4. Предлоги 10 

5. Предложение. 21 

6. Повторение пройденного.  25 

 

 

   

№ п/п Тема урока 
Кол. 

час. 

1 Повторение.  1 

2 
Повторение. Предложение.  Выделение предложения из текста по заданию 

учителя 
1 

3 
 Работа с незаконченным предложением (возможность закончить 

предложение по-разному) 
1 

4 Завершение начатого предложения. 1 

5 -6 Предложение и его схема. Распространение предложений. 2 

7-8 Порядок слов в предложении. 2 

9-10 Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 2 

11-12  Составление предложений по сюжетной картинке. 2 

13 Составление предложений по предметной картинке. 1 

14 Звуки и буквы Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке 1 

15-16 
Входной контроль. Работа над ошибками. 

2 

17 
Гласные и согласные звуки. Гласные звуки и буквы. Соотнесение 

количества гласных и слогов в слове. 
1 

18-19 
Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных 

гласных. 
2 

20-21 
Правописание безударных гласных. Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции. 
2 

22 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 1 



23 Проверка безударной гласной в слове. 1 

24 Проверка безударной гласной в слове. 1 

25 Проверка безударной гласной в слове. 1 

26 Проверка безударной гласной в слове. 1 

27 Проверяемые и не проверяемые безударные гласные. 1 

28 Проверяемые и не проверяемые безударные гласные. 1 

29-30 
Твердые и мягкие согласные. Различение твердых и мягких согласных 

перед гласными. 2 

31-32 Обозначение мягкости согласных на письме буквами «и, е, ё, ю, я.» 2 

33-34 Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 2 

35 Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

36 Различение твердых и мягких согласных. 1 

37-38 Повторение. Проверка безударной гласной в слове. 2 

39 
Повторение. Обозначение мягкости согласных на письме буквами «и, е, ё, 

ю, я.» 
1 

40 Повторение. Буква (ь) мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

41-42 Повторение. 2 

43 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 1 

44 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах. 1 

45 Написание жи-ши, ча-ща, чу-щу в словах 1 

46-47 Различение правил правописания в словах. 2 

48 Различение правил правописания в словах. 1 

49-50 Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, я. 2 

51 Перенос слов с разделительным ь и без него. 1 

52 Перенос слов с разделительным ь и без него. 1 

53 Правило правописания слов с разделительным ь. 1 

54-55 Правило правописания слов с разделительным ь. 2 

56 Различение сходных по буквам слов с разделительным ь и без него. 1 

57 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий 

знак. 

1 

58 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий 

знак. 

1 

59 Картинный диктант. Закрепление знаний. 1 

60-61  Закрепление знаний.  2 

62-64 Звонкие и глухие согласные. Различение звонких и глухих согласных. 3 

65 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

66 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

67 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1 



68 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

69 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1 

70 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 1 

71 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 1 

72 Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных. 1 

73 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

74 Письмо по памяти. 1 

75 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

76 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 1 

77 Контрольное списывание. 1 

78-80 Правила правописания в слове. Закрепление знаний. 3 

81 Повторение изученного. 1 

82 Повторение изученного. 1 

83 Слово.  Названия предметов, действий и признаков. 1 

84-85 Слово.  Названия предметов, действий и признаков. 2 

86 
Названия предметов. Различение названий предметов по вопросам кто? 

что? 
1 

87 Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 1 

88 Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 1 

89 Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 1 

90 
Различение названий предметов по вопросам о ком?  

о чем? 
1 

91 Выделение названий предметов в предложении. 1 

92 Письмо по памяти. Закрепление. 1 

93 
Имена собственные. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей 

и кличках животных. 
1 

94 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

95 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 1 

96 Письмо предложений под диктовку. 1 

97 Названия предметов. Закрепление знаний.  1 

98 
Название признаков. Определение признаков предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 
1 

99-100 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 2 

101-102 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 2 

103 Контрольное списывание с заданиями. 1 

104 Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, 1 



вкус предмета. 

105 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета.  1 

106 Определение предмета по его признакам. Картинный диктант. 1 

107-108 Различение названий предметов, действий и признаков. 2 

109 Постановка вопросов к словам в предложении. 1 

110 Контрольное списывание с заданиями. 1 

111 
Распространение предложений словами, обозначающими признаки 

предметов. 
1 

112 
Распространение предложений словами, обозначающими предметы и 

признаки предмета, по вопросам. 
1 

113 Составление и запись предложений по картинкам. 1 

114 Предлоги. Предлоги по, к, от, над, о, в, на со словами. 1 

115 Предлог из со словами. 1 

116 Предлог за со словами. 1 

117-118 Предлог без со словами. 2 

119 Предлог до со словами. 1 

120 Предлог про со словами. 1 

121 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

122 Предлоги. Закрепление знаний. 1 

123 Повторение. 1 

124 Повторение. 1 

125 Предложение. Выделение предложения из текста. 1 

126 Деление текста на предложения. 1 

127 Контрольное списывание с заданиями. 1 

128-129 Промежуточный контроль. Работа над ошибками. 2 

130 Порядок слов в предложении. 1 

131 Порядок слов в предложении. 1 

132-133 Связь слов в предложении. 2 

134 Связь слов в предложении. 1 

135-136 Контрольное списывание. Работа над ошибками 2 

137- 138 Предложения разные по интонации. Повествовательные предложения. 2 

139 Повествовательные предложения. 1 

140 Вопросительные предложения. 1 

141 Вопросительные предложения. 1 



142 Восклицательные предложения. 1 

143 Восклицательные предложения. 1 

144 Предложения разные по интонации. 1 

145 
Списывание текста с заменой слов после коллективной работы с ним. 

Подбор заголовка к тексту 
1 

146 
Повторение изученного за год. Правописание гласных и согласных в 

слове. 
1 

147-148 Правописание гласных и согласных в слове. 2 

149-150 Название предметов, действий и признаков. 2 

151-152 Название предметов, действий и признаков. 2 

153 Предложение. 1 

154 Предложение. 1 

155-156 Работа с деформированным текстом. 2 

157 Объяснение правописания слов на изученные правила. 1 

158 Объяснение правописания слов на изученные правила. 1 

159-160 Итоговый контроль 2 

161-168  Повторение пройденного. 8 

169-170 Резерв. Повторение. 2 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список слов, правописание которых обучающиеся должны усвоить 

4   к л а с с 

      Автобус, автомобиль, аптека, берег, билет, вагон, вдруг, вокзал, газета, деревня, завтрак, 

здоровье, земляника, иней, квартира, корабль, костюм, лестница, лягушка, магазин, малина, метро, 

мешок, минута, обед, огромный, полотенце, портрет, пример, пшеница, решать, Россия, русский, 

спасибо, считать, театр, телефон, телевизор, трактор, трамвай, фабрика, фамилия, цыпленок, 

человек, шофер, экскурсия, ягода, ястреб, ящерица. 

 

Формы и средства контроля 

Контрольное списывание 

 Найти начало и конец каждого предложения. Списать, поставить, где нужно, точки. 

           Дедушка Егор с внуком Васей пошли на пруд они взяли удочки в руках у Васи ведерко для 

рыбы дедушка нес наживку дед и внук сели на пень под старой ивой кругом тихо закинули лески 

клюнула первая рыбка. (38слов) 

Контрольный диктант 

Август 

    Все любят август. В саду зреют груши, сливы. Пахнут душистые розы. Ребята часто бегают в 

рощу. Хороши там ягоды малины! С поля убрали урожай хлеба. (26слов) 

Слова для справок     любят, часто. 

1. В первом предложении подчеркнуть гласные буквы. 

2. Записать цифрой, сколько слогов в слове ДУШИСТЫЕ. 



Контрольное списывание 

Найди границы предложений. 

В ноябре 

    На улице стоит слабый мороз солнце посылает на землю яркие лучи под ногами хрустит снег 

дорога укатана санями небо над землей стоит чистое и высокое днем можно увидеть на небе 

молодой месяц серпом в лесных ручьях течет светлая и прозрачная вода на дне ручьев видны сухие 

листочки и травинки. (51 слово) 

 Контрольный диктант 

Семья Соловьёвых 

Вечер. За окном льёт дождь. Семья Соловьёвых дома. Каждый занят делом. Бабушка Дарья варит 

варенье. Мама шьёт платье. Старшая дочка Наталья гладит бельё. Илья и Татьяна учат уроки. 

Пришла гостья – учительница Ольга Васильевна.   (35слов) 

Задание 

Подчеркнуть разделительный ь 

Контрольное списывание 

Озаглавь текст. Списать 

     Гуляли забавные утята по двору. Ходили они гуськом такие чистые и пушистые. Искали малыши 

корм. Щипали утята траву. 

   Нашли проказники большую трубу. Залезли туда один за другим. Вышли озорники из трубы 

грязные. Стала утка-мать отмывать детей в реке. 

Подчеркнуть слова, которые по-разному называют утят. 

Контрольный диктант 

Прорубь 

Был март. Снег осел. Ваня побежал на пруд, Мальчик увидел прорубь. Он ступил на тонкий лед. 

Лед треснул. Ваня упал в прорубь. Вода была студеная. Ваня замерз и простудился.  (30 слов) 

Слова для справок    побежал, студеная 

1. Подчеркнуть звонкие и глухие согласные в конце слова. 

2. К словам пруд, лед подобрать проверочные слова 

Контрольное списывание 

Найди границы предложений 

 

Журавушка 

     Журавушка подрос за лето стал он стройный и красивый пришла осень птицы улетали в жаркие 

страны журавушка улетал вместе со всеми в последний раз шагал он по родному болоту вот 

журавли собрались в стаю пора лететь!  (37слов) 

 Подчеркнуть большую букву в начале предложения и знаки в конце . 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса составлена на основе 

примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая 

является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным 

государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности.  

Программа составлена на основе программы учебного курса «Естествознание». АООП НОО МБОУ 

СОШ г. Мамоново и предназначена  для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  4 года обучения в МБОУ СОШ г. Мамоново. Учебный предмет «Мир природы и 

человека» включен в обязательную предметную область «Естествознание». 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов ( 1 час даётся из школьного компонента). 

Так ребёнок с умственной отсталостью интегрирован в общеобразовательный класс.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, что 

соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП НОО.  

Основной формой реализации программы является урок. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  учебного предмета «Мир природы и 

человека » (4 класс) составляют: 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года  N 99- ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

⎯ Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 года № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

⎯ Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования, разработанная на основе ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями);   

⎯ Устав МБОУ СОШ г.Мамоново; 

⎯ Адаптированная Основная Образовательная программа МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 

учебный год; 

⎯ Учебный план МБОУ СОШ г.Мамоново на 2023-2024 учебный год; 

⎯ Годовой календарный план – график МБОУ СОШ г.Мамоново на  2023-2024 учебный год. 

 

«Мир природы и человека» базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего 

мира. Актуальность заключается в формировании естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 
Основная цель изучения предмета «мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. Совершенствование процесса социализации детей с 

интеллектуальными нарушениями путем решения практических задач.  

Учебный предмет «мир природы и человека» ставит следующие задачи: 

- Уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об 

основных её элементах; 

- На основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- Вырабатывает умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- Формирует знания учащихся о природе своего края; 



- Формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей 

бережному отношению к природе; 

Учебный курс предусматривает следующую структуру: 

1. Сезонные изменения в неживой природе; 

2. Растения и животные в разное время года; 

3. Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года; 

4. Неживая природа; 

5. Живая природа; 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

⎯ развитие зрительного восприятия и узнавания;  

⎯ развитие зрительной памяти и внимания;  

⎯ развитие пространственных представлений ориентации;  

⎯ развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  

⎯ навыков соотносительного анализа;  

⎯ навыков группировки и классификации; 

⎯ умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

⎯ умения планировать деятельность;  

⎯ развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  

⎯ развитие наглядно-образного мышления;  

⎯ развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по предмету «мир природы и человека» решаются  

коррекционно-развивающие задачи: 

⎯ коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий; 

⎯ коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, 

диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий; 

⎯ коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти; 

⎯ коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия;  

⎯ коррекция и развитие тактильного восприятия;  

⎯ коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления); 

⎯ коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки); 

⎯ умение выражать свои чувства. 

 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной компетенции 

для  детей с ОВЗ. 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 



Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи. 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей. И объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 

II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

Представления об устройстве домашней жизни.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 



предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

Умение самостоятельно ориентироваться в расписании 

занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях. 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелания, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

Освоение культурных норм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 



устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты: 

1. Правильно называть изученные объекты и явления; 
2. Различать растения сада, огорода, леса, поля, их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 
3. Правильно ухаживать  за растениями сада, различать плоды и семена растений, как 

использует их человек; 
4. Различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 
5. Соотносить  сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

6. Определять время года, описывать его основные признаки, признаки месяцев, 

составляющих его, особенности жизни растений, животных, человека. 

Базовые учебные действия: 
Личностные учебные действия: 

1. осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
2. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к 

окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; 
3. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
4. самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

5. понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 



1. вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс); 
2. использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

3. обращаться за помощью и принимать помощь; 
4. слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 
5. сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 
6. договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

1. адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 
2. принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 
3. активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

4. соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

1. выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

2. устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
3.  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
4. пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

5. читать; писать; выполнять арифметические действия; 
6. наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

7. работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

        В программе по предмету «мир природы и человека» обозначены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  Достаточный уровень освоения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для обучающихся с умственной отсталостью. 

Отсутствие достижения этого уровня по предмету в 4 классе не является препятствием к продолжению 

образования поданному варианту программы. 
Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения; 

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе; 
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 
- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения; 
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 
- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 



- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире; 
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации; 
- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
- знание правил гигиены органов чувств; 
- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 
- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 
- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных действий; 
- готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых 

и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание учебного предмета 

В программе  предмета выделяются разделы: 

Времена года. 

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. Сад, огород. Поле, лес в разное время 

года. Домашние и дикие животные в разное время года. 

Одежда людей, игры детей, 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 детей 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 и пр.)   

Неживая природа 
Почва. 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. 
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. 

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). 

Человек 
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. 

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 . 
Безопасное поведение 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, 

пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по 

тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 
 

 

Тематическое планирование 

 

№/п Тема  Количество 

часов 

1 День знаний 1 

2 Времена года: лето. Начало осени. 1 

3 Растения осенью. 1 

4 Сбор урожая: овощи, фрукты, ягоды, грибы. 1 

5 Овощи: морковь, свёкла, картофель, огурец, томат. 1 

6 Ягоды. Арбуз, дыня, тыква 1 

7 Съедобные и несъедобные грибы. 1 

8 Сентябрь – начало осени. Сезонные изменения в природе.    1 

9 Полевые растения: и их использование рожь, кукуруза, овёс. 1 

10 Город. Поведение в городе. 1 

11 Времена года: середина осени. 1 

12 Село, деревня. Правила дорожного движения.  1 

13 Золотой октябрь.  1 

14 Растения осенью и их плоды: орехи. Деревья, кустарники, травы.  1 

15 Разнообразие животных в природе.  1 

16 Погода и природа зимой. 1 

17 Сезонные изменения в природе, погоде: декабрь 1 

18 Жизнь животных зимой. 1 

19  Охрана здоровья: отдых зимой. Зима-начало года. 1 

20 Растения зимой: хвойные растения. 1 

21 Сезонные изменения в природе: февраль - последний месяц зимы. Февраль 

– месяц метелей и вьюг.  

1 

22 Труд людей зимой: профессии. 1 

23 Сезонные изменения в природе: весна  1 



24 Зимующие и перелётные птицы. Птицы в русских сказках 1 

25 Голубой  март.  Сезонные изменения в природе: весна  1 

26 Апрель – середина весны.  1 

27 Май – конец весны. 1 

28 Лето. 1 

29 Растения летом. 1 

30 Животные летом. 1 

31 Труд людей летом. 1 

32 Почва. Рельеф. 1 

33 Огород. 1 

34 Лес. 1 

35 Сад. 1 

36 Растения культурные и дикорастущие. 1 

37 Лекарственные растения. 1 

38 Парки. 1 

39 Растения поля. 1 

40 Дикие и домашние животные. 1 

41 Домашние животные  зимой: лошадь,  корова   и уход за ней. 1 

42 Дикие животные зимой: лось,  олень. 1 

43 Птицы. Дикие птицы и домашние. 1 

44 Дикие птицы: лебедь и гусь. Место обитания, питание, образ жизни. Роль 

в природе. 

1 

45 Домашние птицы. Куры, утки, индюки. Место обитания, питание, образ 

жизни. Роль в природе. 

1 

46 Рыбы: речные и морские. 1 

47 Рыбы: карась, окунь, щука. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. 

1 

48 Земноводные: лягушка, жаба. 1 

49 Насекомые. 1 

50 Пчёлы. 1 

51 Насекомые: шмели, бабочки, стрекозы 1 

52 Охрана природы. 1 

53 Красная книга. 1 

54 Человек – часть природы. Прогулки и занятия спортом . 1 

55 Как я познаю окружающий мир. 1 

56 Здоровье человека. Полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, 

ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, рыба. 

1 

57 Здоровый образ жизни. Режим дня.  1 

58 Режим сна, работы. 1 

59 Строение тела человека  1 

60 Мозг человека. 1 

61 Органы слуха.   1 

62 Органы зрения 1 

63 Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. 1 

64 Покровы тела: кожа, ногти, волосы. 1 

65 Гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания. 1 

66 Личная гигиена (умывание, прием ванной) 1 

67 Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила 

нахождения ребенка на улице 

1 

68 Правила безопасного поведения в общественном транспорте. Правила 

поведения дома, в школе. 
1 
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