
 

 

 

 

 

 

Чтение 
 Основной задачей уроков чтения в 4 классе для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является формирование правильного, 

беглого и осознанного чтения. Для чтения подбираются произведения народного 

творчества, классиков русской и зарубежной литературы. 

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

пониманием прочитанного, развитием устной речи учащихся, работа по внеклассному 

чтению, которая будет способствовать развитию интереса к чтению. 

Умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Цель предмета «Чтение»: научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное, речи, развивать 

коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

обучающимися сама жизнь. 

Основными задачами обучения чтения являются: 

� формировать навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения; 

� развивать познавательный интерес, познавательную деятельность детей к 

прочитанному произведению; 

� максимальное общее развитие обучающихся, коррекция недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

� научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

� воспитание у обучающихся интереса к чтению и родному языку, 

элементарной читательской культуры, нравственных качеств, развитие целенаправленной 

деятельности, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

 Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.   воспитывать 

нравственные качества. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.Совершенствование работы артикуляционного аппарата, развитие речевого 

дыхания. 

2.Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

3.Развитие пространственных представлений и ориентации; 

4.Развитие основных мыслительных операций; 

5.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

6.Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

7.Обогащение словаря; 

8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

     Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у детей: развития интереса к чтению; знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы; формирования навыков 

самостоятельного чтения книг; умения выбирать книгу по интересу. 



Предметные  результаты освоения программы представлены двумя уровнями 

требований к усвоению содержания учебного материала. 

 Минимальный уровень: 

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

- пересказывать прочитанное по вопросам; 

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

- выразительно читать наизусть 5—7коротких стихотворений перед учениками 

класса. 

 Достаточный  уровень: 

- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и соответствующим тоном голоса и 

темпом речи); 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Содержание чтения: произведения устного народного  творчества: загадки, 

поговорки, потешки,сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного 

края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. 

Нравственное и безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. 

статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, 

о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», 

«Делу время- потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь 

дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады»,  

«Смешные истории», «Родная земля», «Лето пришло».  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. Переход  на чтение целыми словами.  

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с 

простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых 

слов со сложными слоговыми структурами.  

Выразительное чтениес соблюдениемпауз на знаках препинания,интонация конца 

предложения, вопросительной и восклицательной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи  эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и 

др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его эмоциональную 

оценку.  Установление причинности событий и  поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя 

авторские слова, характеризующие действующее лицо.Определение отношения автора к 

своим героям (как можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с 

опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. 

Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи. 

Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к 



учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём 

может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных 

учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно – целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к 

рассказу и др.) Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не 

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, 

и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов 

и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, 

знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы 

о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной 

библиотеки. Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроке чтения. 

 

 Русский язык 

Обучающиеся должны уметь: 

• проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для 

составления предложений; 

• уметь распространять предложение одним-двумя словами, делая его 

интересней; 

• проявлять желание оказывать помощь сопернику в ходе дидактической 

игры; 

• адекватно оценивать результаты дидактической игры; 

• уважительно относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и 

сдержанность до конца работы; 

• уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

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

тетради»; 

• уметь объяснить расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках 

подсказки; 

• понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, 

требующих использования грамотного письма; 

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

• уметь обыгрывать знакомый диалог в паре с другим учеником (или 

учителем); 

• уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо 

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

ключевой теме урока); 

• уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? 

Чей поступок не понравился? Почему?); 

• уметь выбрать заголовок к тексту, аргументируя свой выбор; 

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

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

поставить себе оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

Предметные результаты 

1-й уровень: 



• списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

• писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

• с помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия 

предметов, признаков, действий); 

• составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами 

по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложений; 

• делить текст на предложения; 

• выделять тему текста (о чём идёт речь), озаглавливать его. 

2-й уровень: 

• делить слова на слоги для переноса; 

• списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

• писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными 

орфограммами; 

• различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

• выделять из текста предложения на заданную тему; 

• участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

3-й уровень: 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в 

слоговой разбивке; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в 

конце). 

 

 

Коррекционные цели: 

• развитие умения пользоваться речью как средством общения; 

• научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

• выработать навыки грамотного письма; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук и кисти рук  

• развивать слуховое внимание и память; 

• научить последовательно и точно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• повысить уровень общего и культурного развития учащихся; 

• обучение грамотному и аккуратному письму; 

• осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания 

школьников. 

Задачи программы по русскому языку следующие: 

• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных 

языковых обобщений; 

• совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

• обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях. 

 



Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Повторение  
Выделение предложения из текста по заданию учителя. Определение, о ком или о 

чём говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность 

закончить предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова 

даны в исходной форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, 

темы, собственного опыта. Графическая схема составленных предложений. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией. 

Определение количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам.  

Звуки и буквы  

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и безударные гласные. Наблюдение за 

соответствием звука и буквы под ударением и  

несоответствием в безударном положении. Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции. Проверка безударной гласной  

изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на слух и в произношении. 

Обозначение мягкости согласных на письме. Буква ь на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

Разделительный ь перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении слышать, 

правильно произносить и записывать слова с разделительным ь. Правильный перенос 

таких слов.  

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной 

позиции. Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение 

орфограммы с опорой на таблицу. 

Написание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Объяснение орфограммы с опорой 

на таблицу.  

Слово 

Группировка слов по категориям: названия предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам в предложении. Составление словосочетаний по 

начальному слову и вопросу типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую 

(чем?) карандашом, рисую (на чём?) на листе. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета и др. (холодный, твёрдый). 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. Отгадывание 

предмета по его признакам: хитрая, рыжая …; голодный,злой … . Роль слова, 

обозначающего признаки в описании предмета. Выделение из предложения слов по 

вопросам.Образование слов одной категории от другой по вопросу или по образцу: петь – 

певец, красивый – красота.  

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных категорий. 

Имена собственные. Большая буква в именах людей и кличках животных, в названиях 

улиц, городов, сёл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. 

Предлог. Раздельное написание предлога с другими словами. Предлоги до за, про, без, 

около, перед. Упражнения в составлении словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. Подбор к ним родственных слов. 



Словарь: аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, 

костюм, лягушка, магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, 

человек, шёл. 

Предложение 
Деление текста на предложения. Соблюдение паузы и интонации конца при 

выделении каждого предложения. Оформление предложения на письме (большая буква в 

начале, точка в конце). Основные признаки предложения: законченность мысли, порядок 

слов в предложении, связь слов в предложении. Работа с деформированным 

предложением (слова даны в начальной форме с ударными окончаниями). Установление 

связи слов предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и 

восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная 

расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года) 

 Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением 

темпа письма. Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного 

текстов. Четкое и графически правильное письмо прописных букв: 

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

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

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В. 

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, 

контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

(в связи с изучением всех разделов программы) 

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание текста 

с заменой часто повторяющихся слов местоимениями и фразовыми синонимами (заяц – 

он, заяц – трусишка) после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту. 

Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

 

Применяются следующие формы организации учебных занятий: индивидуальная, 

фронтальная, групповая, нестандартная (соревнования, учебно-познавательная игра, 

презентация).  

Используются виды учебной деятельности: словесные (рассказ, беседа, объяснение, 

лекция); практические (упражнения с различными заданиями); наглядные (таблицы, 

схемы, портреты, картины, слайды на мультимедийном оборудовании); контроль и 

самоконтроль (устный и письменный опрос, контрольная работа, различные виды 

проверок, тестирование). 

 

Речевая практика 

Цель программы обучения: 

• коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся. 

 

Задачи программы обучения: 



• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные связанные высказывания; 

• ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

• помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

• улучшить такие качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

I уровень 

Учащиеся должны уметь: 

• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи; отвечать на вопросы по содержанию; 

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя 

и анализ речевой ситуации; 

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций. 

 

II уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

• выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова; 

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на поросы учителя по их 

содержанию. 

 

 

 

В каждом из классов курс «Устная речь» включает в себя четыре раздела с 

постепенным расширением и усложнением программного материала. 

Подраздел «Аудирование» включен в программу 0-4-х классов и нацелен на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Дети, у 

которых выявляются специфические нарушения произношения, с первых дней обучения в 

школе занимаются с логопедом. Умение слушать является межпредметным умением, 

уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения информации, 

заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у 

школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных 

умений, формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения 

высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках 

устной речи отводится активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях 

специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом детей 



того или иного возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические 

задания, ученики осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи 

информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, 

исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои 

мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь выступает как средство 

коммуникации и общения. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также 

упражнения на слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное 

направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь 

только на её вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). 

Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, запись 

информации на автоответчике в справочной службе и др. 

Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке 

устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает за-

дания других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух 

данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических 

задают, но словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, 

рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

В 3-4 классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача 

курса — организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в 

повседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни 

человека. Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных 

играх, в выполнении различных практических заданий. В результате ученики 

осмысливают значимость речи (для понимания друг друга, для передачи информации), 

преодолевают речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся выражать 

свои мысли, сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент или 

выполняли ранее. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» (0—4 классы) ориентирует 

учителя на отработку у школьников чёткости произношения, его эмоциональной 

выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и 

задачами данного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются и практическом различении интонационных 

средств выразительности — силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к 

процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» (0—

4 классы) определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, с их играми, взаимоот-

ношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» 

обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений, 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные 

фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 



В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собесед-

нику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи необходимо 

проводить специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, конструкциями 

и другими языковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, 

приветствия и др., помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. 

Материалом для такой работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, 

короткие стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу 

введён подраздел «Культура общения» (0—4 классы). Его содержание предполагает 

организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и 

другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

      Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания 

речевой ситуации. Параллельно отрабатываются программные темы из других 

подразделов и реализуются в пределах данного урока. Отбор материала по 

звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен 

требованиям темы и служит как повышению общего уровня речи, так и улучшению 

качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать 

ученику, как наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием и помогать 

ему реализовать их в речевой ситуации. 

В организации связного высказывания огромную роль играют знакомство 

учащихся с простейшими моделями построения высказывания и одновременное развитие 

всех сторон устной речи с целью обеспечения базы для связной речи. А это значит, что к 

моменту высказывания в речевом арсенале ученика должен быть достаточный объем 

словаря по теме, необходимые синтаксические конструкции, отдельные фрагменты речи, 

как модели высказывания. Все это и составляет основное содержание уроков устной речи. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может 

оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной эмоциональ-

ной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений 

предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо — очень хорошо — 

отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат работы, а 

продвижение ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется 

любая его попытка участвовать в общении. 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

На основании программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой 2011 года издания, в 

рабочую программу по речевой практике 4 класса включены следующие разделы: 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас 

это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или 

письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, 

сердить, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский 

туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование 



Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи и с их 

последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший 

друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены 

из сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы 

сказочники»; «Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в 

беде и радости»; «Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 

леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и 

том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем 

было приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда 

рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим 

братом. Он знает иного разных историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, 

вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву? -… 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он 

большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

 

Культура общения 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 

устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, 

пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже 

есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Мир природы и человека 

Учащиеся должны уметь: 

1 уровень: 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; различать 

культурные и дикорастущие растения; 

• правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена 

растений, используемых в быту; 



• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 

• соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

• определять время года, описывать его основные признаки, признаки 

месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека 

 

2 уровень 

• правильно называть изученные объекты и явления; 

• сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, 

• поля, рассказывать об их использовании человеком; 

• различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, 

определять их значение в жизни человека; 

• бережно относиться к природе и к людям; 

o различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, 

особенности жизни растений, животных 

• и человека в разное время года. 

 

      Цель обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями 

природы. 

      Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно - 

образовательные и воспитательные задачи: 

• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

даёт новые знания об основных ее элементах; 

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира и условиях внешней среды; 

• закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, 

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

жизни живой природы; 

• уточнить доступные учащимся сведения о воздухе и формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и 

человека; 

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учит учащихся бережному отношению к природе. 

 

       Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы не 

даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире. 

       С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и 

другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. С другой стороны, 

курс элементарного природоведения в младших классах специальной школы должен 

заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, как 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между 

названными предметами. 



      Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми 

сведениями. Четвёртый год обучения завершает работу по программе «Мир природы и 

человека». Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика обучения 

предметам естествоведческого цикла, а также обобщение и систематизация полученных 

ранее знаний. 

      Внимание учителя по-прежнему направлено на развитие учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения знаний о природе, на 

формирование элементов образного и аналитического мышления, развитие кругозора, 

обогащение словаря учащихся, воспитание любви к природе, интереса к окружающему 

миру, бережного отношения к живому.  

      Необходимо обратить внимание на сознательное усвоение знаний, для чего 

максимально активизировать учащихся во время учебных занятий, побуждать их к поиску 

ответов на вопросы, решение задач, поставленных учителем. Актуализировать ранее 

полученные знания и с их помощью рассуждать, доказывать свою точку зрения. Учить 

сравнивать явления природы, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

В процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные 

вопросы и задания. Работа по названной программе очень важна для обучения учащихся, 

имеющих нарушения интеллектуального развития, так как усвоение систематических 

знаний о природе способствует общему развитию детей, формирует образное и 

аналитическое мышление, способствует расширению кругозора, обогащает словарный 

запас, воспитывает в детях интерес и бережное отношение к живому. Основным методом 

обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствует развитию речи и мышления учащихся. 

      Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования 

на четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых может 

варьироваться учителем самостоятельно. 

      Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и 

составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

работа на опытном участке и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. 

      Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на 

уроках развития устной речи, математики, чтения, рисования, ручного труда, а также 

найти им применение во внеурочное время. 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

В программу включены следующие разделы: 

Сезонные изменения  

       Формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - де-

ятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закре-

пление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление 

представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе. 

       Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе 

(температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времён года. Чередование 

времён года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

       Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек 

(ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, 

роса, туман. 

       Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное 

время года 



Дикие и домашние животные в разное время года. 

      Труд людей города и села в разное время года. 

      Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, 

весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла 

на планете, в связи с деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного 

времени года. Картина дополняется сопровождающими времена года природными 

явлениями. Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и фауны. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа  

    Знакомство учащихся со свойствами почвы, её составом, значением для жизни 

животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов 

почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о 

формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их 

значение для растений. Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы 

поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы.  

      Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, 

глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести 

простейшие опыты: показать, как вода проникает через песок, глину, и сравнить 

результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины. 

      Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут 

расти в той или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время 

работы на пришкольном участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький 

участок, где можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся 

проделали работу сами. Формы поверхности земли также можно смоделировать на 

участке или в песочнице. 

Живая природа  

Растения  

      Закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 

растениях, выделяя такие группы растений, как культурные и дикорастущие, 

лекарственные. Показать роль человека в создании культурных растений, их значение в 

жизни человека. Познакомить учащихся со строением, жизнью, выращиванием и 

значением для человека растений поля. 

     Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее распространённых). Уход за цветами в саду.       

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). 

Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и др. Уход человека за 

полевыми растениями, их значение в жизни человека. Строение полевых растений: 

корень, стебель-соломина, лист, колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь 

полевых растений. 

    Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности 

обратить внимание на их сходство и различия, показать роль человека в окультуривании 

растений, выведении новых полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода 

за цветами, растениями поля актуализировать знания, полученные при изучении почвы и 

способов её обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе 

изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для 

человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

Животные  

      Показать роль и значение домашних животных в жизни человека. Познакомить 

с работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить 



учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями 

их строения, приспособлением к среде обитания. 

      Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком 

домашних, животных, уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

     Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о 

потомстве. Уход за ними. 

     Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. 

     Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

     Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых 

пород животных, показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях 

животных в организации ухода и разведения того или иного животного. Сравнение диких 

и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, 

которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл 

показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему 

использовать их для своей пользы. 

Человек  

      Формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о пра-

вильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде 

обитания человека, её охране. 

      Профилактика травматизма головного мозга. 

      Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

      Состояние природы и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о 

чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих, животных. 

Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

      При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его 

строения и работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: 

предупреждение травм и организацию правильного распорядка дня с целью 

предупреждения перегрузок и усталости. Следует прямо связать состояние природы и 

здоровье человека. Показать важность этого направления деятельности людей. Обратить 

внимание на то, что сами дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Повторение  

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

• о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

• о растениях поля, сада, их строении, использовании человеком; 

• о домашних животных и птицах их повадках, образе жизни, роли человека в 

жизни домашних животных; 

• о насекомых, их роли в жизни природы; 

• о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для 

жизнедеятельности человека; 

• о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

• Особенности организации учебной деятельности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

• Методы. 

• а) общепедагогические методы: 

• -словесные – рассказ, объяснение, беседа; 



• -наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

• -практические – упражнения 

• б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

• - задания по степени нарастающей трудности; 

• - специальные коррекционные упражнения; 

• - задания с опорой на несколько анализаторов; 

• - включение в уроки современных реалий; 

• - развёрнутая словесная оценка; 

• - призы, поощрения. 

• Инновационные технологии обучения: 

• 1.Игровые технологии. 

• 2.Элементы разноуровневого и дифференцированного обучения. 

• 3. Элементы технологии коллективного способа обучения. 

• 4. Здоровьесберегающие технологии 

• 5. Элементы проблемного обучения. 

• Здоровьесберегающие технологии реализуются на каждом уроке. 
 

Математика 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

• Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения). 

• Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления. 

• Развивать пространственное воображение. 

• Развивать математическую речь. 

• Формировать систему начальных математических знаний и умений, 

применять их для решения учебно-познавательных и практических задач. 

• Формировать умения вести поиск информации и работать с ней. 

• Формировать первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

• Развивать познавательные способности. 

• Формировать критическое мышление. 

• Развивать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 Предметные результаты: 

 При   изучении   предмета   математика,   должны   быть   сформированы   

следующие   знания   и умения: 

  

 4 класс: 
• знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи 

     

деления,     названия компонентов умножения и деления; 

• уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 

• называть, читать и записывать числа в пределах 100; 

• сравнивать изученные числа; 



• самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд; 

• знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 

• увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 

• самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 

• находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитан

ия,пользоваться микрокалькулятором; 

• выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами 

длины, времени; 

• знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и 

квадрата; 

• строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее 

длину; 

• определять время по часам с точностью до 5 минут. 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Числа и величины 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до ста; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, ), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

 времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, табличное умножение и деление  числа в пределах 100) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных 

• чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 



• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

• распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 

• измерять длину отрезка; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

Работа с информацией 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц; 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы, чертежи). 

 

Ручной труд 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение следующих задач: 

воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости,   умения работать в коллективе и т. д.); 

уважение к людям труда; 

сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и 

инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего 

распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

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

− предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

− контролировать свою работу (определять правильность действий и 

результатов, оценивать качество готовых изделий). 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 



ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.  

Учащиеся должныуметь: 

• самостоятельно ориентироваться в задании, 

• сравнивать образец с натуральным объектом; 

• составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

• подбирать материалы и инструменты; 

• придерживаться плана при выполнении изделия; 

• осуществлять необходимые контрольные действия; 

• делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

• делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по 

вопросам  

• учителя с употреблением в речи технических терминов; 

• анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при  

выполнении 

• плоскостных и объемных работ, правильно располагать детали, соблюдать 

пропорции; 

• употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов, и  

• слов, обозначающих пространственные отношения предметов; 

• осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

  

Учащиеся должнызнать: 

• правила ТБ при работе с бумагой, тканью, проволокой, клеем, ножницами,  

• иголкой, кусачками, шилом, плоскогубцами; 

• свойства материалов: бумаги, ткани,; 

• приемы соединения деталей; 

• названия инструментов; 

• элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра, швеи. 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности 

работы и гигиены труда при проведении практических работ. 

При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 



− значение производства товаров для жизни людей; 

− сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

− демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

− соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа 

успешного овладения профессией; 

знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Предусмотрены следующие виды труда: 

− работа с глиной и пластилином; 

− работа с природными материалами; 

− работа с бумагой и картоном; 

− работа с текстильными материалами 

 

Изобразительное искусство 

Цель: обеспечить возможность для исправления недостатков развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, воздействуя на интеллектуальную, 

эмоциональную   и двигательную сферы, способствовать формированию личности 

умственно   отсталого ребёнка. 

Задачи: 

• способствовать 

коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

• находить в 

изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

• содействовать развитию 

у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

• ориентироваться в 

задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

• исправлять недостатки 

моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путём 

использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала; 

• дать учащимся знания 

элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 

• знакомить учащихся с 

отдельными произведениями изобразительного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

• развивать у учащихся 

речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

 Для решения этих задач в 4 классе предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное раскрашивание, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

  На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных 

мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в 

быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, 

тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 



      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные 

умения учащихся. 

      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их 

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 

в рисунке так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а 

также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять 

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Планируемые результаты освоения курса  

Учащиеся должны уметь: 

- правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги, 

- передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении, 

- использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы, 

- передавать объёмную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме), 

- подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь), 

- пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров), 

- анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя), 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов, 

- рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

      В 4 классе перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

      Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 



      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

 В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного 

искусства. 

            Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

. 

Рисование с натуры 

 Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей); развивать умения изображать объемные предметы 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении; правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 

передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие 

цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной 

светотенью. 

 Декоративное рисование 

 Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в 

прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, 

заполняя середину, углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми 

красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

 Рисование на темы 

  Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в 

рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения 

на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

  

 

Виды и методы организации учебного процесса 

 Виды организации учебного процесса по изобразительному искусству 

являются: урок,  экскурсии, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Методы обучения: словесные, практические. 

 Методы стимулирования: словесные, сюрпризные моменты. 

 Основные технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникативные, здоровьесберегающие, разноуровневые. 

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

«Рисование с натуры» 

� анализ объектов 

изображения (определение формы, цвета, величины, составных частей), 

� изображение объёмных 

предметов прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном 

пространственном положении, 

� определение величины 

рисунка по отношению к листу бумаги, 

� передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и света его частей, 



� применение осевых 

линий при построении рисунка, 

� подбор 

соответствующего цвета для изображения предметов. 

«Декоративное рисование» 

� последовательное 

выполнение построения орнаментов в прямоугольнике и квадрате с использованием 

осевых линий, 

� расположение узоров 

симметрично с заполнением середины, углов, краёв, 

� размещение 

декоративных элементов в круге на осевых линиях в центре и по краям, 

� использование 

акварельных и гуашевых красок, 

� заливка, соблюдение 

контура, отдельных элементов орнамента, 

� подбор гармонически 

сочетающихся цветов. 

«Рисование на темы» 

� передача в рисунке 

своих впечатлений от ранее увиденного, 

� расположение 

изображения на листе бумаги, 

� объединение 

изображений общим замыслом. 

«Беседы об изобразительном искусстве» 

� рассказ о содержании 

рассматриваемого произведения изобразительного искусства, 

� ответы на вопросы, 

связанные с простейшим анализом содержания произведения, 

� высказывание своего 

мнения о картинах (что в них больше всего понравилось). 

Музыка 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

с тем, что способности к познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) сугубо индивидуальны, 

 

приведённые ниже требования по формированию учебных умений и навыков 

которые могут быть применимы не ко всем учащимся, но являются ориентиром, к 

которому следует стремиться. 

 

 

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

 динамические оттенки: форте, пиано, меццо-форте, меццо-пиано; 

 

 графическое изображение нот: до, ре, ми; 

 

 порядок нот в гамме до мажор; 



 

 нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочные 

 

линейки; 

 

 инструменты и их звучание: флейта, кларнет, труба, саксофон; 

 

 

 динамические оттенки: форте и пиано; 

 

 порядок нот в гамме до мажор; 

 

нотную запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 

следить за движением мелодии по графической записи на доске во время пения; 

 

петь округлённым звучанием в верхнем регистре и мягким звуком в нижнем 

регистре; 

 

петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот; 

 

петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и безнего; 

 

играть на металлофоне короткую песню-попевку; 

 

устанавливать различия в звучании симфонического, народного, духового 

оркестров; 

 

отметить сильную долю в марше, вальсе и польке;следить за движением мелодии 

по графической записи на доске во времяпения;  

петь гамму до мажор вверх и вниз с названием нот;     

 петь осмысленно, выразительно выученную песню с аккомпанементом и 

безнего;играть на металлофоне короткую песню-попевку;устанавливать различия в 

звучании симфонического, народного, духовогооркестров. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

 

Среди таких школьных предметов эстетического цикла, как литература, 

изобразительное искусство, ритмика, танец, музыка занимает значительное место и 

становится неотъемлемой частью эстетического воспитания детей с нарушением 

интеллекта. 

 

Музыка призвана развивать детей, эмоционально, творчески обогащать их 

художественные впечатления. 

  



Работа в школе с детьми с нарушенным интеллектом требует повышенного 

внимания со стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей 

ограниченны, но тем не менее они в состоянии овладеть предусмотренными программой 

навыками, понять и запомнить материал. Для успешного решения задач музыкального 

воспитания учащихся необходимо, чтобы учитель музыки работал в тесном контакте с 

дефектологом и логопедом, врачом-психоневрологом. Музыка способствует 

нормализации психических процессов, а также преодолению невротических расстройств, 

свойственных учащимся коррекционных школ. 

 

Учащиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная 

задача педагога музыки - придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной 

деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в 

собственные силы. 

 

Существует несколько методических этапов в развитии интереса к музыке. 

 

Первый этап связан с занимательностью,т.е.с элементами игры,спрослушиванием 

фрагментов музыкальных произведений, сказок, с одновременным рассказом учителя о 

содержании музыки. На этом этапе важны яркие иллюстрации, связанные с содержанием 

песен. 

На втором этапе у учащегося появляется желание ответить,спеть,выучить 

слова,принять участие в концерте, попытаться сыграть на инструменте, прослушать более 

сложное музыкальное произведение. В это время большую роль в развитии интереса 

играет опрос детей: кто первый вспомнит название песни, слова, споёт мелодию, 

расскажет о содержании прослушанной песни и т. д. 

 

На третьем этапе у детей появляется желание освоить ноты,спеть попевку 

понотам, но последний вид работы не доступен детям с нарушением интеллекта. 

 

Хоровое пение 
 

Хоровое пение - коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в 

детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. 

 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели - диапазон голоса и 

качество интонирования. 

 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо

 уделять 

 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. 

 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить 

текст песни. 

 

Под хорошей дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, чистое 

звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз 

в целом. Дети учатся верно, чуть округлённо произносить гласные и кратко, чётко - 



согласные, т. е. учатся правильно произносить слова. На качество дикции влияет способ 

звукообразования, степень развития певческого дыхания, артикуляционного аппарата и 

владения фразировкой. Главная задача педагога - научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять правила 

культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, 

ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

 

Певческим упражнениям, основанным на материале народных песен, звукоряду в 

восходящем и нисходящем движении, трезвучиям необходимо уделять на уроке большое 

внимание. Они содействуют постепенному овладению вокально-хоровыми навыками и 

помогают преодолеть трудности, возникающие при разучивании песен. 

 

Особое внимание при работе с учащимися уделяется выработке техники 

правильного дыхания, развитие котором зависит от подбора репертуара и материала для 

вокальных упражнений. Требования к развитию певческого дыхания могут быть 

следующими: вдох спокойный, оптимальный, без поднятия плеч, бесшумный. Брать 

дыхание рекомендуется через нос или через нос и рот одновременно. Выдох спокойный, 

экономный, без специального выдувания и напряжения.     

                     При выборе репертуара необходимо 

учитывать разнообразные условия, требования обстоятельства. Прежде всего необходимо 

исходить из целей, задач обучения, из художественной ценности музыки и текста. 

Определяющими моментами являются возрастные возможности, уровень 

интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. 

 

работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 

содержанию, с понятным текстом. 

 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 

необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном в удобной для детей тональности. 

 

В первой и второй четвертях дети на слух разучивают по 3 песни, в третьей 

четверти - 5. 

 

В репертуар необходимо включать песни для исполнения на школьных концертах и 

праздниках. 

 

Коррекционные цели: 

 

 Развивать личностное отношение ребенка к явлениям музыкального 

искусства. 

 

 Развитие  музыкального  мышления  учащихся  во  всех  формах  общения  с 

 

музыкой. 

 

 Корректировать освоение детьми музыкального языка. 

 

 Корректировать слуховое внимание и память 

 

Задачи: 

 

 Соблюдение при пении правильной певческой установки. 



 

 Пение только с мягкой атакой, чистым, ясным и легким звуком. 

 

 Умение правильно распределять дыхание при исполнении напевных песен. 

 

 Пение с использованием нюансов: форте и пиано. 

 

 Пение в диапазоне ДО2. 

 

 Умение при исполнении песен героического характера не форсировать 

звучания. 

 

 Умение петь спокойно длинные музыкальные фразы. 

 

 Умение брать быстрый вдох в отрывистых и подвижных песнях. 

 

 Пение звукоряда до мажор вверх и вниз. 

 

 Работа над чистым интонированием, выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 

 

 Исполнение на металлофоне простой песни- попевки. 

Ознакомление с графической записью мелодии. 

 

 Нотная запись: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек. 

 

 Умение  определять  характер  и  жанр  музыкальных  произведений:  марши  

- 

 

торжественные, веселые, бодрые; танцы- вальсы, польки, народные пляски. 

 

 Знакомство с инструментами симфонического оркестра: скрипка, 

виолончель. 

 

 Знакомство с инструментами народного оркестра: балалайка, домра и рожок. 

 

 

Пение 
 

Пение в диапазоне ЛЯ малой октавы - ДО2. 

 

Мягкая атака как основной способ звукообразования. 

 

Умение сохранять напевность при пении маршевых песен, достаточно чётко 

выполняя несложный пунктирный ритм.        

   Навыки нефорсирования звука при пении песен энергичного 

характера. 

 

Умение петь продолжительные фразы на одном дыхании, равномерно распределяя 

его. 

 

Работа над чистотой унисона. 



 

Ознакомление с графической записью мелодии. 

 

Графическое изображение нот: до, ре, ми. 

 

Умение следить за движением мелодии при пении по записи на доске. 

 

Работа над дикцией с использованием вокальных упражнений на слоги: ма, да, ра, 

гра, грэ, мэ, рэ, дэ, ми, ди, ри, гри, му, ру, ду, гру, мо, до, ро, гро и др. 

 

Развитие умения чётко проговаривать текст в песнях с быстрым темпом. 

 

Пение звукоряда до мажор вверх и вниз без сопровождения и с аккомпанементом. 

Представление о выразительности динамических оттенков: форте, пиано, меццо- 

 

пиано, меццо-форте. 

 

Умение осмысленно, выразительно петь выученную песню. 

 

Развитие навыков игры на детских музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки 

 

Умение различать разные по характеру части музыкального произведения. 

 

Умение различать мелодию и аккомпанемент в пенсе. 

 

Формирование представления о строении музыкального произведения: фраза, 

предложение, вступление, проигрыш, заключение. 

 

Знакомство с духовыми инструментами: труба, кларнет, саксофон, флейта.  

     

Физическая культура 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Предметные результаты отражают: 

1) Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности;   

2) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни;   

3) Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях его  

физических функций, возможностях компенсации;   

4) Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением,  

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью;   

5) Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту,  

потребностям и ограничениями здоровья, поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами.  Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна;   



6) Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной  

физических нагрузок;   

7) Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,  

координации, гибкости);   

8) Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков  

здорового и безопасного образа жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: 

• планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

• излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

• представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека. 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

 Знания по адаптивной физической культуре.  
Физическая культура.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила 

личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности.  

Самостоятельные занятия.  



Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения.  

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование. 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика. 

 Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). Опорный прыжок: 

имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега через 

гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с 

бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 

мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

 На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. «Игры народов России». Парные игры с 

элементами калмыцкой национальной борьбы:  «Сохрани равновесие», «Собери кегли», 

«Вытолкай соперника из круга», «Защити своё плечо», «Перетащи соперника на свою 

сторону», «Наступи сопернику на ногу», «Вытолкай соперника за линию».                                    

 Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во 

бору», «Подбеги к своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; 

«Прыжки по кочкам». Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и 

ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 На материале гимнастики: 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. Формирование осанки: ходьба на носках, с 

предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка).  

На материале лёгкой атлетики: 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 



повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжной подготовки: 

 Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу",  «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения  на  коррекцию  и формирование  правильной  осанки: упражнения 

у гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком 

по гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь»,  

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»);  

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове;  

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;  

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба 

назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем 

складывания: «Птица»,  «Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; 

упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», 

«Ножницы».  

Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя («каток», 

«серп», «окно», «маляр», «мельница», «кораблик»,  «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); 

сидя: вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча 

ногами; ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  



Упражнения  на  развитие  общей  и мелкой  моторики: с сенсорными 

набивными мячами разного  диаметра   (прокатывание, перекатывание партнеру); со 

средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой   и ловля, 

броски мяча в стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание   

двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об 

пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, 

удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, 

вправо, влево).   

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем);   несколько поворотов подряд по показу,  ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков:  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с  опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии.  
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