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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
УМК:  

1. Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. В 2 частях. /.Т.В.Алышева, И.М.Яковлева- М.:Просвещение, 2018 

2. Алышева Т.В. Методические рекомендации 1-4 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций, реализующих АООП Т.В.Алышева 
- М.: Просвещение, 2018 

3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В. В. Воронковой; 8-е 
издание. - М.: Просвещение, 2013. 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
Программа, по которой работает педагог- Программа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В. В. 
Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении 8 вида, основная цель которого – социальная 
реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Целью данной программы является: 
Расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, наблюдений о 
количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в 
повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Исходя из целей специальной (коррекционной» общеобразовательной школы 8 вида, 
математика решает следующие задачи:  

- формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 
применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка 
учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 
коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учётом 
индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием 
познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, 
самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 
планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 
другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-
трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 
ситуациях. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 
процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 
множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 
позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 
оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний 
план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 
множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 
демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. В младших 
классах необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям 
элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при 
использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных упражнений, создании 
увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 
математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 
только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 
существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов 
классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 
понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое 
отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными 
ведущими методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 
беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 
формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 
учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 
хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 
действий с числами. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 
формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 
зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса 
(познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет учащийся, какие 
трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертежными 
навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными 
возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его 
математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 
раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 
математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в 
процессе обучения математике. В программе указаны виды простых задач, количество действий в 
сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 
Решения всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности 
он должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 
дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом 
уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, 
особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах 
десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. При заучивании 
таблиц учащиеся должны опираться не только на механическую память, но и владеть приемами 
получения результатов вычислений, если они их не запомнили. 
3. Описание места учебного предмета в плане 
Место предмета в учебном плане: предметная область – математика 



5 
 

Количество часов в неделю по учебному плану: 5 
Общее количество часов в соответствии с программой:173 ч 
I четв.- 44 ч.;   II четв- 35 ч.;     III четв- 50 ч.;    IV четв- 44 ч. 

4. Планируемые результаты 
Личностные: 
У обучающегося будут сформированы: 
- проявление мотивации при выполнении отдельных видов деятельности на 

уроке математики и при выполнении домашнего задания; 
- умение сформулировать элементарное умозаключение (сделать вывод) с 

использованием в собственной речи математической терминологии, обосновать его (с 
помощью учителя); 

- элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении 
группой отдельных видов деятельности на уроке математики, умение оказать помощь 
одноклассникам в учебной ситуации; 

- элементарные навыки организации собственной деятельности по 
самостоятельному выполнению математической операции (учебного задания) на основе 
усвоенного пошагового алгоритма; 

- начальные навыки самостоятельной работы с учебником математики; 
- начальные умения производить самооценку выполненной практической 

деятельности, в том числе на основе знания способов проверки правильности вычислений, 
измерений, построений, и при необходимости осуществлять необходимые исправления 
неверно выполненного задания; 

- элементарное понимание связи математических знаний с некоторыми 
жизненными ситуациями, умение применять математические знания для решения 
отдельных жизненных задач; 

- отдельные начальные представления о семейных ценностях, здоровом образе 
жизни, бережном отношении к природе, безопасном поведении в помещении и на улице. 

Предметные:  
Минимальный Достаточный 
Нумерация 

-осуществление счета в пределах 
100, присчитывая равными 
числовыми группами по 2, 5; 
присчитывая по 3, 4 (с помощью учителя 

- осуществление счета в пределах 
100, присчитывая, отсчитывая 
равными числовыми группами по 2, 
3, 4, 5; 
- умение упорядочивать числа в пределах 
100 

Единицы измерения и их соотношения 
- знание единицы измерения (меры) 
длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 
мм; выполнение измерений длины 
предметов в сантиметрах и 
миллиметрах (с помощью учителя); 
- умение определять время по часам 
с точностью до 1 мин; называть 
время одним способом 

- знание единицы измерения (меры) 
длины 1 мм, соотношения 1 см = 10 
мм; выполнение измерений длины 
предметов в сантиметрах и 
миллиметрах; 
- умение определять время по часам 
с точностью до 1 мин; называть 
время тремя способами; 
- выполнение сравнения чисел, полученных 
при измерении величин двумя мерами; 
упорядочение чисел, полученных при 
измерении величин одной мерой 

Арифметические действия 
- выполнение сложения и вычитания -  выполнение сложения и вычитания 
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двузначного числа с однозначным 
числом с переходом через разряд (45 
+ 6; 45 - 6) на основе приемов устных 
вычислений; 
- выполнение сложения и вычитания 
чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом через разряд на основе 
приемов письменных вычислений; 
- знание таблицы умножения 
однозначных чисел до 5; 
- понимание связи таблиц умножения 
и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для 
нахождения произведения и 
частного; 
- знание и применение 
переместительного свойства 
умножения; 
- понимание смысла математических 
отношений «больше в ...», «меньше в 
...»; умение осуществлять в 
практическом плане увеличение и 
уменьшение в несколько раз данной 
предметной совокупности и 
предметной совокупности, 
сравниваемой с данной, с отражением 
выполненных операций в 
математической записи (составлении 
числового выражения); выполнение 
увеличения и уменьшения числа в 
несколько раз; 
- знание порядка действий в 
числовых выражениях (примерах) без 
скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и 
деление (с помощью учителя); 
- использование в собственной речи 
названий компонентов и результатов 
умножения и деления (с помощью учителя) 

двузначного числа с однозначным, 
двузначным числом с переходом 
через разряд (45 + 6; 45 - 6; 45 + 26; 
45 - 26) на основе приемов устных 
вычислений; 
- выполнение сложения и вычитания 
чисел в пределах 100 без перехода и с 
переходом через разряд на основе 
приемов письменных вычислений; 
- знание таблицы умножения всех 
однозначных чисел и числа 10; правила 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и 
деления на 1, на 10; 
- понимание связи таблиц умножения 
и деления, пользование таблицами 
умножения на печатной основе для 
нахождения произведения и 
частного; 
- знание и применение 
переместительного свойства 
умножения; 
- понимание смысла 
математическихотношений «больше в .», 
«меньше в 
.»; умение осуществлять в 
практическом плане увеличение и 
уменьшение в несколько раз данной 
предметной совокупности и 
предметной совокупности, 
сравниваемой с данной, с отражением 
выполненных операций в 
математической записи (составлении 
числового выражения); выполнение 
увеличения и уменьшения числа в 
несколько раз; 
- знание порядка действий в 
числовых выражениях (примерах) без 
скобок в два арифметических 
действия, содержащих умножение и 
деление; 
- использование в собственной речи 
названий компонентов и результатов 
умножения и деления 

Арифметические задачи 
 -выполнение решения простых 
арифметических задач на увеличение, 
уменьшение числа в несколько раз 
(с отношением «больше в .», «меньше в ...») в 
практическом плане 
на основе действий с предметными 
совокупностями, иллюстрирования 
содержания задачи; 
- выполнение решения простых 
арифметических задач на нахождение 

- выполнение решения простых 
арифметических задач на увеличение, 
уменьшение числа в несколько раз 
(с отношением «больше в .», «меньше в ...») на 
основе 
моделирования содержания задачи с 
помощью предметно-практической 
деятельности, иллюстрирования 
содержания задачи; 
- выполнение решения простых 



7 
 

цены, количества на основе знания 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; 
составление задач на нахождение 
цены, количества (с помощью 
учителя); 
- выполнение решения составной 
арифметической задачи в два 
действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе 
моделирования содержания задачи (с 
помощью учителя). 

арифметических задач на нахождение 
цены, количества на основе знания 
зависимости между ценой, 
количеством, стоимостью; 
составление задач на нахождение 
цены, количества; 
- составление краткой записи, 
выполнение решения составной 
арифметической задачи в два 
действия (сложение, вычитание, 
умножение, деление) на основе 
моделирования содержания задачи. 

Геометрический материал 
- умение выполнить измерение 
длины отрезка в сантиметрах и 
миллиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении двумя 
мерами; умение построить отрезок 
заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах) (с помощью 
учителя); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, 
ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
построение прямоугольника (квадрата) с 
помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
 

- умение выполнить измерение 
длины отрезка в сантиметрах и 
миллиметрах, с записью числа, 
полученного при измерении двумя 
мерами; умение построить отрезок 
заданной длины (в миллиметрах, в 
сантиметрах и миллиметрах); 
различение замкнутых, незамкнутых кривых, 
ломаных линий; вычисление длины ломаной; 
знание названий сторон прямоугольника 
(квадрата); построение прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного треугольника 
на нелинованной бумаге; 
узнавание, называние, построение, 
моделирование взаимного положения двух 
геометрических фигур; нахождение точки 
пересечения 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
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- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

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

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

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

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

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации 
АООП 

-«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий - соответствует отметке «3» 

- «хорошо» — от 51% до 65% заданий -соответствует отметке «4» 
-«очень хорошо» (отлично) свыше 65% - соответствует отметке «5» 
Отметки «1», «2» не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении детей с 

умственной отсталостью. Каждый педагог обязан подобрать задание в соответствии с 
интеллектуальными возможностями обучающегося. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 

Оценка качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам индивидуального и 

фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных работ. При оценке 
письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 
учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение требовалось: во 2 
- 3 классах - 25-40 минут, в 4 классе- 35-40 минут, за указанное время обучающиеся не только 
должны выполнить работу, но и проверить её. 
В  комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые задачи или 1-3 
простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, примеры в одно и 
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несколько арифметических действий (в том числе и на порядок действий, начиная с 3 класса), 
математический диктант, сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, 
измерительные задачи или другие геометрические задания. 

При оценке письменных работ обучающихся по математике грубыми ошибками следует 
считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения алгоритма, 
неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение 
геометрических фигур по образцу. Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в 
процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, 
нарушение формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, 
чертежей, небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 
составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на 
уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). 

При оценке комбинированных работ: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнено правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки. 
Оценка «3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 
Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 
задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объёмов и т.д., задач на измерение и 
построение и др.):  

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 
Оценка «4» ставится, если допущены 1 -2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно. 
Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; построение выполнено правильно, но допущены 
ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении геометрических 
фигур буквами. 

Оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
6. Содержание учебного предмета 
№ 
п/п 

Наименование разделов Количе
ство 
часов 

1 Нумерация чисел 1-100 (повторение) 6 
2 Числа, полученные при измерении величин. 9 
3 Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи). 
8 

4 Геометрический материал. 9 
5 Умножение и деление. 91 
6 Сложение с переходом через разряд (устные вычисления). 8 
7 Вычитание с переходом через разряд (устные вычисления). 12 
8 Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления).. 16 
9 Повторение  5 
10 Проверочные работы 9 
  173 
Нумерация 
Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в пределах 
100. 
Упорядочение чисел в пределах 100. 
Числа четные и нечетные. 
Единицы измерения и их соотношения 
Единица измерения (мера) длины - миллиметр (1 мм). Соотношение: 
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1 см = 10 мм. Измерение длины предметов с помощью линейки с выражением результатов 
измерений в сантиметрах и миллиметрах (12 см 5 мм). Определение времени по часам с точностью 
до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное 
обозначение времени. 
Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, времени. 
Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости, длины, массы, 
ёмкости, времени. 
Арифметические действия 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных 
вычислений (с записью примера в строчку). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд 
на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 
Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 
Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения 
перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. 
Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. Таблица 
деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 
Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения вычислений 
при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 
взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 
Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 
совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз 
Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного компонента сложения. 
Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с отношением 
«больше в ...», «меньше в ...»). 
Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между 
ценой, количеством, стоимостью. 
Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. 
Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 
Геометрический материал 
Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка 
заданной длины (в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 
Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. 
Ломаные линии - замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника - замкнутая ломаная линия. 
Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 
ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 
Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон 
прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая). 
Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение прямоугольника 
(квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 
Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение 
пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Учебная и 
справочная литература: 

1. Алышева Т.В. Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. В 2 частях. /.Т.В.Алышева, И.М.Яковлева- М.:Просвещение, 2018 

2. Алышева Т.В. Методические рекомендации 1-4 классы: учебное пособие 
для общеобразовательных организаций, реализующих АООП Т.В.Алышева 
- М.: Просвещение, 2018 

3. В. В. Эк. Обучение математике, учащихся младших классов 
вспомогательной школы. Пособие для учителя. – М.: 1990 
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4. Математика: коррекционно-развивающие занятия с учащимися 
подготовительной группы и 1-2 классов начальной школы / авт.-сост. А. А. 
Шабанова.- Волгоград: Учитель, 2007. 

5. Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. 
Е. П. Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 
(коррекцион-ной) школе VIII вида: Учебник для студентов 
дефектологического факультета педвузов. 4-е изд., переработанное – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 

7. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В. В. Воронковой; 8-е 
издание. - М.: Просвещение, 2013. 

    Демонстрационный и раздаточный дидактический материал в виде: предметов 
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; 
программного обеспечения для персонального компьютера, с помощью которого 
выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, калькуляторов и 
другие средства; 

-  демонстрационный материал — измерительные инструменты и приспособления: 
линейки, циркули, наборы угольников, метр); 

-  демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел;  

- видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио- и видео-
записи), отражающие основные темы курса математики; 

-  настольные развивающие игры; 
-  электронные игры развивающего характера. 
- настольных развивающих игр. 

-     Технические средства обучения – ноутбук, проектор,  
-    Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 
http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, 
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/, http://www.it-n.ru/ . 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 
Федеральный перечень учебников; 
Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 
«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
УМК:  
Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.. Русский язык. 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. В 2 ч. / Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова. - М.: 
Просвещение, 2018. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы / Под ред. Кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой . - М: 
Просвещение, 2011. 
Аксенова А.К., Н.Г. Галунчикова, Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь 
по русскому языку. 4 класс. Учеб. пособие. для общеобразовательных организации, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. / 
А.К.Аксенова и др. 7-е издание- М.: Просвещение, 2018. 
Якубовская Э.В..  Методические рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 2-4 классы\ Э.В. Якубовская  - М.: Просвещение, 2017. 
Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, 
навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 
Задачи обучения русскому языку: 
научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
выработать элементарные навыки грамотного письма; 
повысить уровень общего и речевого развития обучающихся; 
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
формировать нравственные качества. 
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 
коррекцию умственной деятельности школьников.   
Основные направления коррекционной работы: 
развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
развитие навыков каллиграфии; 
развитие фонетико-фонематических представлений; 
формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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развитие высших психических функций; 
развитие речи, владение техникой речи; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 
.3. Описание места учебного предмета в плане 
Место предмета в учебном плане: предметная область – язык и речевая практика 
Количество часов в неделю по учебному плану: 5 
Общее количество часов в соответствии с программой:173 ч 
I четв.- 44 ч.;   II четв- 35 ч.;     III четв- 50 ч.;    IV четв- 44 ч. 
Программа, по которой работает учитель: 
по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы / Под ред. кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой . - М: 
Просвещение, 2011. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Обучающиеся должны уметь: 
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, действий, признаков); 
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. 
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). 
Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета  
- 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; 
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- уважительное 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 тему 
урока); 
- уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок 
не понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); 
- 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). 
Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 
социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–
класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
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- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 
действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 
деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 
предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
 
При оценке письменных работ по предмету «Русский язык» следует руководствоваться 
следующими нормами: 
- оценка «5» ставится за работу без ошибок; 
- оценка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками; 
- оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками; 
- оценка «2» может выставляться за небрежно выполненные задания в тетради, как метод 
воспитательного воздействия на ребёнка. 
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. 
Наличие трех исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической 
ошибке. Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. 
а) За одну ошибку в диктанте считается: повторение ошибок в одном и том же слове 
(например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная ошибка на 
это правило встречается в другом слове, она учитывается; 
б) две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание 
слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же 
слова в предложении. Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, 
следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них 
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ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 
(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 
искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические 
ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.При небрежном выполнении 
письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их 
соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 
детей. 
Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных 
диктантов в классе. Оцениваются такие работы в зависимости от индивидуальных успехов 
обучающихся. 
При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 
- Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 
понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 
допускает 1-2 исправления; 
- Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 
- Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 
материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не 
справляется с одним из заданий; 
- Оценка «2» не ставится. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ. Основные виды 
контрольных работ - списывание и диктанты. Примерный объем текстов контрольных 
работ: 30-35 слов.  
6. Содержание учебного курса «Русский язык»  
№п/п Наименование разделов Всего часов  
1 Повторение 17 
2 Звуки и буквы 62 
3 Слово 50 
4 Предложение 21 
5 Повторение 23  

Итого: 173ч 
Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 
формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 
поможет выпускникам школы максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 
занять адекватное положение в обществе. 
Содержание учебного курса построено с учётом особенностей познавательной 
деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 
изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания 
сведений по теме, для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых 
умений. 
Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, 
воспитательных и коррекционных задач: 
формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 
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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 аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических 
правил; 
развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая 
правильность построения предложений; 
знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них 
первоначальных умений в письменных высказываниях; 
осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 
Исходя из разного по своим возможностям состава учащихся младших классов, в данном 
разделе программы по русскому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и 
умениям школьников (в зависимости от успешности овладения ими учебным 
материалом). 
Первый уровень - базовый - предполагает реализацию требований к ученику в объёме 
программного материала. 
Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону 
уменьшения объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим 
использованием образцов выполнения работы, опорных схем, опосредованных 
подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 
Третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 
печатного текстов. Он обращён к ученикам с более выраженными или осложнёнными 
интеллектуальными нарушениями. 
Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 
«Письмо и чистописание», «Связная письменная речь». 
Звуки и буквы 
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий 
учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». 
Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием 
и запоминание их написания в группе слов- «родственников». Восстановление в памяти 
слов из словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом 
словаре. 
Аптека, билет, вдруг, вокзал, деревня, завтрак, здоровье, квартира, костюм, лягушка, 
магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл (20 
слов). 
Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. Гласные 
и согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. 
Чёткое произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 
последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 
Сравнение слов, отличающихся одним словом, количеством звуков, их расположением. 
Наглядное объяснение значения слова. 
Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение 
ударного гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. 
Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов-
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«родственников». Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. 
Проверка безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания 
безударной гласной. 
Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из 
данных слогов. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 
Слогообразующая роль гласных. Перенос слов. 
Слова со звуками [и] и \й\, различение их значений. Деление данных слов на слоги. 
Составление схемы слов. Включение слов в предложение. 
Слова со звуками \л\ и \р\. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение 
значений слов. Звуко-буквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием. 
Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 
согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в начале слова или 
перед гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений 
слов. Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звуко-буквенный анализ 
слов. Чёткое звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 
Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 
Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 
изменения формы слова. 
Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. 
Обозначение их буквами. Звуко-буквенный анализ слов. Различение значений слов. 
Сочетание согласных с шипящими. Правописание жи - ши, ча - ща, чу - щу. 
Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания 
слов с данными буквами. Перенос части слова при письме. 
Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение 
значений слов. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ё, ю, я, твёрдости 
согласных - буквами а, о, у, ы. 
Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 
Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 
Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 
Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно 
произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос части слова при письме. 
Слово 
Названия предметов 
Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопросы 
что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка вопросов что? или 
кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. Различение 
сходных по назначению и по форме предметов. Их точное называние. Обозначение 
обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к группе 
предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. 
Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на 
вопросы кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета. 
Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия 
предмета из предложения 
Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. Названия 
улиц, городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 
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Названия действий 
Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий по 
вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих 
действия, по их назначению. Различение названий предметов и название действий по 
вопросам. 
Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что 
будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 
Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. 
Упражнения в составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что 
делают? кто что делал? кто что делала? кто что делали? Отгадывание названия 
предмета по названиям действий. Подбор к названию предмета нескольких названий 
действий 
Названия признаков предмета 
Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название 
признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, 
обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. 
Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним вопросов. 
Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 
категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 
предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование 
слов одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений 
словами различных категорий. 
Предлоги 
Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к, от, по, над,
 под, о; 3-я группа: до, за, про, без, из. Роль предлога в 
обозначении пространственного расположения предметов. Упражнения в использовании 
предлогов для соответствующего обозначения предмета в пространстве. 
Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением 
предлога в схеме и записи. 
Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 
окончаниями) в зависимости от предлога. 
Предложение 
Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, 
по образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим 
сказать). 
Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое 
изображение предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и 
точки в конце. Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 
Д еление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность 
мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 
Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, 
что набор слов не есть предложение. 
Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой 
на картинку и без неё. 
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Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и 
составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 
предложения 
Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем - в 
начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 
предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 
Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, 
восклицательные. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный знаки). 
Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов 
на один вопрос. 
Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). Различение 
вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в ответе. Составление 
диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на 
вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность 
интонирования реплик диалога при его чтении 
Связная письменная речь 
Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 
картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор 
заголовка из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных 
картинок. Использование данных текстовых синонимов для называния действующего 
лица. Использование местоимений вместо существительного. 
Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 
Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 
Коллективный подбор заголовка к рассказу. 
Работа с деформированным текстом. Его восстановление. 
Коллективная запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор 
заголовка. 
Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 
предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. 
Письменный пересказ текста по составленным вопросам. 
Коллективное составление конца рассказа с последующей записью 
текста. 
Письмо и чистописание 
Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 
письма. 
Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их соединений. 
Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми словами. 
Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль. 
Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника 
после тщательного разбора задания. 
Запись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание 
которых не расходится с произношением. Письмо под диктовку предложений с 
соблюдением изученных правил правописания 
Контрольное списывание. 
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Письмо по памяти. 
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные, 
выборочные диктанты. Контрольные диктанты 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебная и справочная литература: 
1. Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе: учеб. для студ.дефектол. фак. педвузов. - М.: Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. - 316 с. 

2. Аксенова А.К. Сборник диктантов для вспомогательной школы (I – IV классы). М., 
«Просвещение», 1968г 

3. Аксенова А.К., Н.Г. Галунчикова, Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая 
тетрадь по русскому языку. 4 класс. Учеб. пособие. для общеобразовательных 
организации, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы. В 2 ч. / А.К.Аксенова и др. 7-е издание- М.: Просвещение, 2018. 

4. Воронкова В.В. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной 
школы: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1988г. 

5. Никитина Т.Б. Как развить память у детей. – М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2007г. 
6. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей 

/Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1982г. 
7. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ Сфера, 

2005г. 
8. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических наук, профессора 
И.М.Бгажноковой . - М: Просвещение, 2011. 

9. Якубовская Э.В..Методические рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 2-4 классы\ Э.В. Якубовская  - М.: 
Просвещение, 2017. 
Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику их 
получения); 

2. Трафареты;   
3. Учебные модели; 
4. Раздаточные карточки; 
5.  Проектор; 
6.  Компьютер. 
7. Раздаточный материал 
8.  Таблицы 
9.  Схемы  
10.  Картинки 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации" 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599) 
Федеральный перечень учебников; 
Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 
«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 
учебный год. 
УМК:  
Ильина С.Ю., Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организации, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы  В 2 ч. /[ авт. –сот. С.Ю. Ильина].- 4-е изд., перераб. - М.: 
Просвещение, 2018. 
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. 0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических наук, 
профессора И.М.Бгажноковой . - М: Просвещение, 2011. 
Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение. Методические рекомендации. Учебное 
пособие для общеобразовательных организации, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.- М.: 
Просвещение, 2017. 
Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
2. Общая характеристика учебного предмета 
Цели обучения чтению обучающихся  
Воспитание интереса к чтению и формирование положительного отношения 
к нему как к одному из видов познавательной деятельности. 
Коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, 
эмоциональной сферы и личности младших школьников с лёгкими 
нарушениями интеллекта. 
Формирование технической стороны чтения; чтение знакомых и доступных 
по звуко-слоговой структуре слов без искажения этой структуры и с 
правильной постановкой ударения; постепенный переход от послогового 
чтения к чтению целыми словами. 
Формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и 
содержанию художественных и научно-познавательных текстов, 
Овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками 
общения, с помощью прочитанных и разобранных под руководством учителя 
произведений. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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 Учебник для 4 класса завершает линию учебников по чтению, 
созданных в соответствии с требованиями АООП. Представленные в книге 
тексты, а также методический аппарат к ним призваны решать две 
взаимосвязанные задачи: 
- дальнейшее совершенствование техники чтения, в частности таких 
навыков, как правильность и беглость; 
- формирование навыка осознанности чтения - понимания учениками 
смысловых отношений различной степени сложности и подтекста. 
Первая задача решается посредством рубрики «Читай правильно», куда 
включены слова, состоящие из пяти слогов и более, а также со стечением 
более трёх согласных звуков. Как и ранее, такие слова вначале даны по 
слогам, а затем целиком. 
Над второй задачей - формированием навыка осознанного чтения - ведётся 
работа одновременно в трёх направлениях: 
- работа над словом; 
- уяснение смысловых отношений в тексте; 
- понимание основной мысли и подтекста. 
Работа над словом предполагает в первую очередь разбор значения 
неизвестных малоупотребительных слов, которые по аналогии с учебником 3 
класса представлены в рубрике «Читаем и объясняем». Теперь в ней дано 
толкование слова, которое ученики прочитывают самостоятельно 
непосредственно перед первичным восприятием текста на слух (на этапе 
подготовительной работы). Затем в процессе анализа произведения они 
объясняют значение своими словами, отвечая на вопросы или выполняя 
задания. Учитель самостоятельно, с учётом конкретных задач урока, 
определяет, на каком этапе урока ученики возвращаются к объяснению вновь 
усвоенного слова. 
Для уяснения смысловых отношений внутри части текста ученикам 
предлагаются задания на составление словесных иллюстраций. Словесное 
иллюстрирование обладает большим коррекционным потенциалом: оно 
способствует развитию абстрактного мышления, вербальной памяти, 
воссоздающего воображения. У школьников уже сформированы некоторые 
навыки графического иллюстрирования, но словесному рисованию их нужно 
обучать специально. Перед рисованием словесной картинки необходимо 
провести под руководством учителя коллективный анализ части текста, к 
которой её следует нарисовать. В ходе этого анализа дети должны 
определить, во-первых, кто или что будет изображено на картинке; во-
вторых, как будут располагаться объекты; в-третьих, как они выглядят; в-
четвёртых, какие краски надо использовать. 
Для выявления смысловых отношений между отдельными частями текста 
следует использовать задания учебника, среди которых центральное место 
принадлежит составлению различных видов плана. Для обеспечения 
преемственности в формировании навыка осознанного чтения учащиеся 
продолжают составлять картинные планы к прочитанным произведениям. 
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Также им предлагается усложнённый вариант задания: восстановление 
нарушенной последовательности иллюстраций, или деформированный 
картинный план  
Следующим по сложности после картинного плана является 
словеснологический. Его составлению обучают постепенно, начиная с 
первой части учебника, где объём текстов ещё невелик и их содержание не 
столь сложно, Под руководством учителя ученики достаточно легко делят 
эти тексты на части, опираясь на предложенный план. 
В качестве упражнения, подготавливающего к самостоятельной 
формулировке заголовков, в учебнике предлагаются задания, связанные с 
выбором одного заголовка из нескольких предложенных, подходящих к 
иллюстрации. Прежде чем выбрать нужный, ученики анализируют 
содержание картинки и соотносят его с заголовком. Объясните, почему к 
картинке не подходит последний заголовок. Работа со словесно-логическим 
планом, как правило, должна завершаться пересказом прочитанного и 
разобранного учениками текста. 
Понимание основной мысли художественного произведения, как и в 
предыдущие годы, связано с разбором выводов, которые даны после 
некоторых текстов; с анализом названий текстов («Почему так названо...»); 
соотнесением содержания произведения со смыслом предварительно 
разобранной пословицы. 
Все разделы учебника, за исключением двух («Жизнь дана на добрые дела» и 
«Весёлые истории»), заканчиваются чтением научно-популярных статей, 
которые представлены в разделе «Это интересно!». По тематике научно-
популярные статьи связаны или с темой предшествующих художественных 
произведений, или с темой раздела в целом. Учитывая особую сложность 
этого вида научно-познавательной литературы (насыщенность терминами, 
понятиями), объём статей несколько меньше, чем объём художественных 
произведений, помещённых в разделе. 
В научно-популярной статье, в отличие от художественного произведения, 
сообщаются определённые знания об окружающей действительности, и, 
следовательно, в процессе чтения и разбора её содержания не стоит задача 
воссоздания целостности художественного впечатления. В связи с этим 
методика работы над статьями познавательного характера может быть 
следующей: 
- подготовительная работа; 
- чтение текста по частям учителем и ответы учеников на вопросы 
обобщающего характера, например: «О чём вы узнали из этой части?»; «Что 
вы узнали об этом предмете (явлении)?»; 
- чтение текста учащимися с использованием различных вариантов: «по 
цепочке», «с эстафетой», чтение вслух и про себя и т. Д.; 
- анализ содержания прочитанного текста, который предполагает понимание 
учениками всех слов и оборотов речи, установление смысловых связей, в 
первую очередь причинно-следственных; 
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- пересказ прочитанного; 
- обобщающая работа, состоящая из беседы по содержанию всей статьи и 
выполнения практических заданий непосредственно на уроке или в 
домашних условиях. 
3. Описание места учебного предмета в плане 
Место предмета в учебном плане: предметная область – язык и речевая 
практика 
Количество часов в неделю по учебному плану: 4 
Общее количество часов в соответствии с программой:138 ч 
I четв.- 35 ч.;   II четв- 28 ч.;     III четв- 40 ч.;    IV четв- 35 ч. 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
- эмоциональное восприятие художественного текста; 
- эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 
- первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий 
(доброта, сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), 
отражённых в литературных произведениях; 
- чувство любви к Родине и малой Родине; 
- ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных 
произведений (с помощью учителя). 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
- чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа 
(сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, 
с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 
- чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения, 
- элементарная оценка их поступков; 
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора); 
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план 
или иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
 Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
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- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;  
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-
ник, ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 
Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников;  
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных кри-
териев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
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- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале;  
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности;  
- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем специального 
опроса по чтению, пересказу пли комбинированного опроса. 
С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может 
проводиться текущая проверка и оценка знаний. 
Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов 
на уроке. Такая форма опроса может быть использована, в основном, на 
обобщающих уроках. Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в 
процессе фронтальной работы вызывают чаще других, их ответы должны 
быть более или менее полными, а оценка — мотивированной. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники 
чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 
доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): IV класс —
35—40 слов; 
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 
техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием 
читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 
соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 
объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
IV класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с 
одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает 
выразительно, с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе 
— логических ударений; отвечает на вопросы и передает содержание 
прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть 
текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые 
трудные слова — по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, 
соблюдении смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; допускает 
неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет 
их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 
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чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 
наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, 
трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, 
соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических 
ударений; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с 
помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение 
текста. 
6. Содержание учебного предмета 
№п/п Наименование разделов Всего часов 
1 Школьная жизнь 12 
2 Время листьям опадать 17 
3 «Делу-время, потехе- час!» 6 
4 В мире животных 13 
5 Жизнь дана на добрые дела 8 
6 Зима наступила 23 
7 Веселые истории 8 
8 Полюбуйся, весна наступает! 16 
9 В мире волшебной сказки 10 
10 Родная земля 10 
11 Лето пришло 14  

Итого: 138ч 
Обучение чтению в 4 классе включает в себя послебукварный период 
обучения грамоте и систематический курс чтения. Значимость такого 
подхода обусловлена необходимостью: 
- закрепления навыка плавного послогового чтения ранее усвоенных 
слоговых структур, в частности со стечением двух согласных и с 
разделительными Ь и Ъ; 
- закрепления навыка плавного чтения слов с усвоенными слогами; 
- совершенствования звуко-слогового анализа слов; 
- развития чёткости произношения и усвоения основ выразительности речи. 
Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими 
разделами: «Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика 
произведений»; «Жанровое разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над 
текстом»; «Внеклассное чтение». 
Содержание чтения (круг чтения) 
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 
загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и 
стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 
жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 
этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 
интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 
искусстве, историческом прошлом и др. 
Примерная тематика произведений 
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Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, 
к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 
произведения о добре и зле. 
Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, 
считалки, потешки. 
Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава слов 
с правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и 
трёхсложных слов с усвоенными слоговыми структурами. Орфографическое 
чтение малознакомых слов, сложных по звуко-слоговой структуре (со 
стечением более трёх согласных). 
Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной 
подготовки. Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 
Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей между 
событиями и поступками героев. Определение эмоционального состояния 
героев и выбор слов и предложений, характеризующих его. Определение 
отношения автора к героям и событиям. Элементарная оценка характера 
героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы учителя, 
личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. 
Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 
опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. 
Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее 
произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 
Выразительность чтения. 
Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 
стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к 
художественным образам, воссозданным в лирических стихотворениях. 
Эмоциональная оценка содержания теста (с помощью ответов на вопрос: 
«Какое настроение возникает, когда читаешь стихотворение? Почему?»}. 
Чтение текста с интонацией и паузами, соответствующими знакам 
препинания. Определение подходящего тона голоса для передачи 
эмоционального содержания текста. Нахождение в тексте ремарок автора для 
выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. Чтение по ролям. 
Драматизация текста. 
Работа с текстом 
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 
простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 
составление простейшего плана и определение основной мысли 
произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 
Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 
Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения 
с опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстративный 
материал; обращение за помощью в их толковании к учителю или 
одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или на 
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вопросы, представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на 
материале прочитанных произведений. Определение эмоционального 
состояния героев произведения. Коллективное деление текста на части с 
помощью готового плана. Подбор заголовков, представленных в учебнике 
или данных учителем, к иллюстрациям или отдельным частям текста. 
Прогнозирование содержания рассказа по иллюстрации и вопросам. 
Составление описаний с опорой на иллюстративный материал. Составление 
рассказа на тему, близкую теме прочитанного произведения. Подробный 
пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на картинный 
план. Работа с картинными и словеснологическими планами. Выборочный 
пересказ с использованием слов и выражений авторского текста. 
Восстановление содержания прочитанного произведения по опорным 
словам. Составление рассказа по картинке. Продолжение рассказа по 
аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная оценка 
нравственного смысла поступка персонажа. Ориентировка в книге по 
оглавлению. 
Внеклассное чтение 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и 
автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 
вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 
рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. 
д. Регулярное посещение школьной библиотеки. Называние автора и 
заглавия прочитанной книги; ориентировка в книге по оглавлению. Ответы 
на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного произведения; 
пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение Учебная и справочная литература: 

1 . Бондаренко А.А., Каленчук М.Л. Формирование навыков 
литературного произношения у младших школьников: Пособие для 
учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 144 

2 В о р о н к о в а  В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших 
классов коррекционной школы». — М.:, 2009. 

3 Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы  В 2 ч. /[ авт. –сот. С.Ю. Ильина].- 4-
е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

4 Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение. Методические рекомендации. 
Учебное пособие для общеобразовательных организации, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы.- М.: Просвещение, 2017. 

5 К о р е н е в  А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» 
/ А. Н. Коренев. — СПб.: Речь, 2006. 



33 
 

6 К о с т р о м и н а  С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в 
обучении чтению». — М.,2008.  

7 Л а л а е в а  Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся 
вспомогательной школы». — М.: Просвещение, 2010.  

8 Пособие для учителя «Уроки чтения в 4 классе специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида» С. Ю. 
Ильина, Санкт-Петербург, филиал издательства «Просвещение», 2006 
год; детские книги;  

9  Программа специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. 0-4 классы, под редакцией И. М. Бгажноковой; 
3-е издание. - М.: Просвещение, 2011. 
 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
- Предметные картинки  
- индивидуальные зеркала для артикуляционной гимнастики 
- касса букв, слогов 
- ребусы, головоломки 
- пословицы в иллюстрациях 
- иллюстрации к сказкам 
- портреты авторов и др. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
УМК:  

1. Ильина С.Ю., Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы  В 2 ч. /[ авт. –сот. С.Ю. Ильина].- 4-е 
изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. 0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических наук, 
профессора И.М.Бгажноковой . - М: Просвещение, 2011. 

3. Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение. Методические рекомендации. Учебное 
пособие для общеобразовательных организации, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы.- М.: 
Просвещение, 2017. 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения чтению обучающихся  
• Воспитание интереса к чтению и формирование положительного 

отношения к нему как к одному из видов познавательной деятельности. 
• Коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, 

эмоциональной сферы и личности младших школьников с лёгкими нарушениями 
интеллекта. 

• Формирование технической стороны чтения; чтение знакомых и 
доступных по звуко-слоговой структуре слов без искажения этой структуры и с 
правильной постановкой ударения; постепенный переход от послогового чтения к 
чтению целыми словами. 

• Формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и 
содержанию художественных и научно-познавательных текстов, 

• Овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками 
общения, с помощью прочитанных и разобранных под руководством учителя 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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произведений. 

 Учебник для 4 класса завершает линию учебников по чтению, созданных в 
соответствии с требованиями АООП. Представленные в книге тексты, а также 
методический аппарат к ним призваны решать две взаимосвязанные задачи: 
- дальнейшее совершенствование техники чтения, в частности таких навыков, как 
правильность и беглость; 
- формирование навыка осознанности чтения - понимания учениками смысловых 
отношений различной степени сложности и подтекста. 

Первая задача решается посредством рубрики «Читай правильно», куда включены 
слова, состоящие из пяти слогов и более, а также со стечением более трёх согласных 
звуков. Как и ранее, такие слова вначале даны по слогам, а затем целиком. 

Над второй задачей - формированием навыка осознанного чтения - ведётся работа 
одновременно в трёх направлениях: 
- работа над словом; 
- уяснение смысловых отношений в тексте; 
- понимание основной мысли и подтекста. 

Работа над словом предполагает в первую очередь разбор значения неизвестных 
малоупотребительных слов, которые по аналогии с учебником 3 класса представлены в 
рубрике «Читаем и объясняем». Теперь в ней дано толкование слова, которое 
ученики прочитывают самостоятельно 
непосредственно перед первичным восприятием текста на слух (на этапе 
подготовительной работы). Затем в процессе анализа произведения они объясняют 
значение своими словами, отвечая на вопросы или выполняя задания. Учитель 
самостоятельно, с учётом конкретных задач урока, определяет, на каком этапе урока 
ученики возвращаются к объяснению вновь усвоенного слова. 

Для уяснения смысловых отношений внутри части текста ученикам предлагаются 
задания на составление словесных иллюстраций. Словесное иллюстрирование обладает 
большим коррекционным потенциалом: оно 
способствует развитию абстрактного мышления, вербальной памяти, воссоздающего 
воображения. У школьников уже сформированы некоторые навыки графического 
иллюстрирования, но словесному рисованию их нужно обучать специально. Перед 
рисованием словесной картинки необходимо провести под руководством учителя 
коллективный анализ части текста, к которой её следует нарисовать. В ходе этого анализа 
дети должны определить, во-первых, кто или что будет изображено на картинке; во-
вторых, как будут располагаться объекты; в-третьих, как они выглядят; в-четвёртых, какие 
краски надо использовать. 

Для выявления смысловых отношений между отдельными частями текста следует 
использовать задания учебника, среди которых центральное место принадлежит 
составлению различных видов плана. Для обеспечения преемственности в формировании 
навыка осознанного чтения учащиеся продолжают составлять картинные планы к 
прочитанным произведениям. Также им предлагается усложнённый вариант задания: 
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восстановление нарушенной последовательности иллюстраций, или деформированный 
картинный план  

Следующим по сложности после картинного плана является словеснологический. 
Его составлению обучают постепенно, начиная с первой части учебника, где объём 
текстов ещё невелик и их содержание не столь сложно, Под руководством учителя 
ученики достаточно легко делят эти тексты на части, опираясь на предложенный план. 

В качестве упражнения, подготавливающего к самостоятельной формулировке 
заголовков, в учебнике предлагаются задания, связанные с выбором одного заголовка из 
нескольких предложенных, подходящих к иллюстрации. Прежде чем выбрать нужный, 
ученики анализируют содержание картинки и соотносят его с заголовком. Объясните, 
почему к картинке не подходит последний заголовок. Работа со словесно-логическим 
планом, как правило, должна завершаться пересказом прочитанного и разобранного 
учениками текста. 

Понимание основной мысли художественного произведения, как и в предыдущие 
годы, связано с разбором выводов, которые даны после некоторых текстов; с анализом 
названий текстов («Почему так названо...»); соотнесением содержания произведения со 
смыслом предварительно разобранной пословицы. 

Все разделы учебника, за исключением двух («Жизнь дана на добрые дела» и 
«Весёлые истории»), заканчиваются чтением научно-популярных статей, которые 
представлены в разделе «Это интересно!». По тематике научно-популярные статьи 
связаны или с темой предшествующих художественных произведений, или с темой 
раздела в целом. Учитывая особую сложность этого вида научно-познавательной 
литературы (насыщенность терминами, понятиями), объём статей несколько меньше, чем 
объём художественных произведений, помещённых в разделе. 

В научно-популярной статье, в отличие от художественного произведения, 
сообщаются определённые знания об окружающей действительности, и, следовательно, в 
процессе чтения и разбора её содержания не стоит задача воссоздания целостности 
художественного впечатления. В связи с этим методика работы над статьями 
познавательного характера может быть следующей: 
- подготовительная работа; 
- чтение текста по частям учителем и ответы учеников на вопросы обобщающего 
характера, например: «О чём вы узнали из этой части?»; «Что вы узнали об этом предмете 
(явлении)?»; 
- чтение текста учащимися с использованием различных вариантов: «по цепочке», «с 
эстафетой», чтение вслух и про себя и т. Д.; 
- анализ содержания прочитанного текста, который предполагает понимание учениками 
всех слов и оборотов речи, установление смысловых связей, в первую очередь причинно-
следственных; 
- пересказ прочитанного; 
- обобщающая работа, состоящая из беседы по содержанию всей статьи и выполнения 
практических заданий непосредственно на уроке или в домашних условиях. 
3. Описание места учебного предмета в плане 
Место предмета в учебном плане: предметная область – язык и речевая практика 
Количество часов в неделю по учебному плану: 4 
Общее количество часов в соответствии с программой:138 ч 
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I четв.- 35 ч.;   II четв- 28 ч.;     III четв- 40 ч.;    IV четв- 35 ч. 
4. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
- эмоциональное восприятие художественного текста; 
- эмоциональное отношение к поступкам героев прочитанных произведений; 
- первоначальные представления о нравственном смысле некоторых понятий (доброта, 
сострадание, уважение к старшим и некоторые другие), отражённых в литературных 
произведениях; 
- чувство любви к Родине и малой Родине; 
- ориентация в нравственном содержании поступков героев прочитанных произведений (с 
помощью учителя). 
Предметные результаты: 
Минимальный уровень: 
- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 
- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 
Достаточный уровень: 
- чтение текста вслух целыми словами после предварительного анализа (сложные по 
семантике и структуре слова — по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 
тоном голоса и темпом речи; 
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 
- определение основной мысли текста после его предварительного анализа; 
- чтение текста про себя с выполнением заданий учителя; 
- определение главных действующих лиц произведения, 
- элементарная оценка их поступков; 
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 
(после предварительного разбора); 
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 
иллюстрацию; 
- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.  
 Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

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

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

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

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

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и 
пониманием прочитанного по учебнику путем специального опроса по чтению, пересказу 
пли комбинированного опроса. 
С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая 
проверка и оценка знаний. 
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Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов на уроке. 
Такая форма опроса может быть использована, в основном, на обобщающих уроках. 
Намеченных педагогом учеников (3—4 человека) в процессе фронтальной работы 
вызывают чаще других, их ответы должны быть более или менее полными, а оценка — 
мотивированной. 
В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 
примерно следующего объема (на конец года): IV класс —35—40 слов; 
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения 
(правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение 
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 
требованиями по каждому году обучения. 
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 
которых соответствует объему текстов предыдущего года. 
IV класс 
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя 
самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 
синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 
вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо 
знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые трудные слова 
— по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, 
в IV классе — логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при 
пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 
учителя; допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; 
читает наизусть недостаточно выразительно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные 
слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении 
синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на 
вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает 
при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

• 6. Содержание учебного предмета 
№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Школьная жизнь 12 
2 Время листьям опадать 17 
3 «Делу-время, потехе- час!» 6 
4 В мире животных 13 
5 Жизнь дана на добрые дела 8 
6 Зима наступила 23 
7 Веселые истории 8 
8 Полюбуйся, весна наступает! 16 
9 В мире волшебной сказки 10 
10 Родная земля 10 
11 Лето пришло 14 
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Итого: 138ч 

Обучение чтению в 4 классе включает в себя послебукварный период обучения 
грамоте и систематический курс чтения. Значимость такого подхода обусловлена 
необходимостью: 
- закрепления навыка плавного послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, в 
частности со стечением двух согласных и с разделительными Ь и Ъ; 
- закрепления навыка плавного чтения слов с усвоенными слогами; 
- совершенствования звуко-слогового анализа слов; 
- развития чёткости произношения и усвоения основ выразительности речи. 

Содержание уроков по чтению представлено в программе следующими разделами: 
«Содержание чтения (круг чтения)»; «Примерная тематика произведений»; «Жанровое 
разнообразие»; «Навык чтения»; «Работа над текстом»; «Внеклассное чтение». 

Содержание чтения (круг чтения) 
Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 

потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие рассказы и стихотворения русских и 
зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о 
народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 
занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре 
поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная тематика произведений 
Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведения о 
добре и зле. 

Жанровое разнообразие 
Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 
потешки. 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава слов с 
правильной постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трёхсложных 
слов с усвоенными слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых 
слов, сложных по звуко-слоговой структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной подготовки. 
Чтение про себя с выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей между 
событиями и поступками героев. Определение эмоционального состояния героев и выбор 
слов и предложений, характеризующих его. Определение отношения автора к героям и 
событиям. Элементарная оценка характера героев и их поступков с опорой на содержание 
текста, вопросы учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков 
героев. Коллективная работа по определению идеи произведения (основной мысли) с 
опорой на вопросы учителя. Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение 
произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, идее произведения. Подбор к 
иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. 
Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к художественным 
образам, воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная оценка содержания 
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теста (с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение возникает, когда читаешь 
стихотворение? Почему?»}. Чтение текста с интонацией и паузами, соответствующими 
знакам препинания. Определение подходящего тона голоса для передачи эмоционального 
содержания текста. Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего 
тона голоса и темпа речи. Чтение по ролям. Драматизация текста. 

Работа с текстом 
Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших 

случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего 
плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. 
Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным 
словам. 

Нахождение в тексте непонятных слов и выражений; объяснение их значения с 
опорой на материал учебника, на дополнительный иллюстративный материал; обращение 
за помощью в их толковании к учителю или одноклассникам. Нахождение в тексте 
ответов на вопросы учителя или на вопросы, представленные в учебнике. Элементарные 
рассуждения на материале прочитанных произведений. Определение эмоционального 
состояния героев произведения. Коллективное деление текста на части с помощью 
готового плана. Подбор заголовков, представленных в учебнике или данных учителем, к 
иллюстрациям или отдельным частям текста. Прогнозирование содержания рассказа по 
иллюстрации и вопросам. Составление описаний с опорой на иллюстративный материал. 
Составление рассказа на тему, близкую теме прочитанного произведения. Подробный 
пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на картинный план. Работа с 
картинными и словеснологическими планами. Выборочный пересказ с использованием 
слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания прочитанного 
произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. Продолжение 
рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная оценка 
нравственного смысла поступка персонажа. Ориентировка в книге по оглавлению. 

Внеклассное чтение 
Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора 

произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 
пересказ. Отчёт о прочитанной книге. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе рекомендаций, 
представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. д. Регулярное посещение 
школьной библиотеки. Называние автора и заглавия прочитанной книги; ориентировка в 
книге по оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно прочитанного 
произведения; пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге 

 
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение Учебная и 
справочная литература: 

1. Бондаренко А.А., Каленчук М.Л. Формирование навыков литературного 
произношения у младших школьников: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 
144 
2. В о р о н к о в а  В. В. « Обучение чтению и письму учащихся младших классов 
коррекционной школы». — М.:, 2009. 
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3. Ильина С.Ю. Чтение. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организации, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы  В 2 ч. /[ авт. –
сот. С.Ю. Ильина].- 4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2018. 
4 .  Ильина С.Ю., Аксенова А.К. Чтение. Методические рекомендации. Учебное 
пособие для общеобразовательных организации, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы.- М.: Просвещение, 2017. 
5. К о р е н е в  А. Н. « Нарушения чтения и письма у детей» / А. Н. Коренев. — СПб.: 
Речь, 2006. 
6. К о с т р о м и н а  С. Н., Л. Г. Нагаева «Как преодолеть трудности в обучении 
чтению». — М.,2008.  
7. Л а л а е в а  Р. И. «Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 
школы». — М.: Просвещение, 2010.  
8.  Пособие для учителя «Уроки чтения в 4 классе специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида» С. Ю. Ильина, Санкт-Петербург, филиал 
издательства «Просвещение», 2006 год; детские книги;   
9. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
0-4 классы, под редакцией И. М. Бгажноковой; 3-е издание. - М.: Просвещение, 2011. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
- Предметные картинки  
- индивидуальные зеркала для артикуляционной гимнастики 
- касса букв, слогов 
- ребусы, головоломки 
- пословицы в иллюстрациях 
- иллюстрации к сказкам 
- портреты авторов и др. 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 «Речевая практика»  
4 КЛАСС школа VIII вида (вариант 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составила: 
учитель начальных классов 

 I категории 
Винокурова Э.П. 

 
с. Косолапово, 2019 
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Пояснительная записка 
Примерная адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью ( 
интеллектуальными нарушениями)»  

Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 

Российской Федерации" 
• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
УМК:  

1. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учебник для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы \. С.В.Комарова. - М.: 
Просвещение, 2018. 

2. Комарова С.В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 4 класс: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы\ С.В.Комарова, Т.М.Головкина -М.: 
Просвещение, 2018 

3. Комарова С.В. Методические рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы\ С.В.Комарова.- М.: 
Просвещение, 2016. 

4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. 0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических наук, 
профессора И.М.Бгажноковой . - М: Просвещение, 2011. 

• Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Основная цель курса «Речевая практика» в начальных классах – развитие речевой 

коммуникации учащихся  как способности использовать вербальные невербальные 
средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях; 

- заложить основы интеллектуального, эмоционального, речевого, духовно-
нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устной и 
письменной речью. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных и 
предметных результатов освоения программы по « Речевой практике», а также 
успешность изучения других предметов в начальной школе.  

Задачи курса «Речевая практика»: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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         - способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 
         - корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 
         - формировать выразительную сторону речи; 
         -  учить строить связные устные высказывания; 
         -  воспитывать культуру речевого общения 
          - совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной ( 
диалогической) и контекстной ( монологической) форм речи; 
           - профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 
          - расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное 
пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню       
подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 
универсальных учебных действий. 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в 
процессе беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 
- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе 

инсценирования сказки; 
- обогащать лексический запас учащихся словами; 
- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план; 
- учить составлять рассказы из личного опыта;  
Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 
приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
 практический метод (упражнения, практическая работа); 
 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
 коллективный, индивидуальный; 
 творческий метод; 

 
3. Место предмета в учебном плане 

Предметная область – язык и речевая практика 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
Общее количество часов в соответствии  с программой:34 
I четв.- 9 ч.;   II четв- 7  ч.;     III четв- 10 ч.;    IV четв- 9 ч. 

Программа, по которой работает учитель: 
по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-4 
классы / Под ред. кандидата психологических наук, профессора И.М.Бгажноковой . - М: 
Просвещение, 2011. 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты обучения 
Достаточный уровень: 
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- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь отвечать 
на вопросы по содержанию услышанного; 
- понимать содержание детских радио- и телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного; 
- уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 
речевой ситуации; 
- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 
- правильно выражать свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и 
извиняться, используя соответствующие выражения; 
- принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых ситуаций; 
- уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план. 
Минимальный уровень: 
- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 
- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 
при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 
- знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 
вопросам учителя); 
- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 
- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 
- участвовать в беседе; 
- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический 
план. 
Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения  
- расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 
страны; 
- закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих 
людей; 
- укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 
представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 
- закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 
- закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 
предметных результатов начального обучения). 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 

― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
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Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

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

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

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

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

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Во 2 - 4 классах действует 5-балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; 
«3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно.  
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Оценка «5»- ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может 
с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 
необходимые примеры, допускает незначительные ошибки. Которые сам исправляет. 

Оценка «4»- ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий оценке 
«5», допускает неточности в подтверждении своих выводов, исправляет их с помощью 
учителя, допускает ошибки в речи. 

 Оценка «3»-ставится, если ученик обнаруживает знания и понятия основных 
положений данной темы, но допускает ряд ошибок, затрудняется самостоятельно сделать 
выводы, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценка «2»- не ставится 
6. Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 4 классе 

Аудирование и понимание речи 
Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 
Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 
Дикция и выразительность речи 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 
Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 
Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 
сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

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 или с телеэкрана? 
Что мы понимаем из такого устного общения с нами? 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 и т. д.; подбор соответствующих слов. 
Общепринятые знаки в общении людей: «Не курить», «Переход», «Метро», «Мужской и 

женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 
Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 
1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 
фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 
обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 
(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 
обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт 
с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в письме, 
поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», 
«Меня зовут.», «Меня зовут., а тебя?». Формулы «Это.», «Познакомься, пожалуйста, это.». 
Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
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Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До 
свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 
человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 
Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые 
(фамильярные) формулы: «Здорово», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий школы). 
Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными взрослыми. 
Развёртывание формул с помощью обращений. 
Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До 
завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», 
«Звони(те)». 

Приглашение, предложение.  
Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравление, пожелание.  
Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с праздником...» и их развёртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. 
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий 

в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе.», «Желаю Вам.», «Я хочу пожелать.». 
Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе.» и др. 
Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой.», «Как хорошо ты.», 
«Как красиво!» и др. 
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 
Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста..«Попросите, 
пожалуйста..«Можно попросить (позвать).»). Распространение этих формул с помощью 
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или 
перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, 
близким людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста.», 
«Можно., пожалуйста!», «Разрешите.», «Можно мне.», «Можно я.». Мотивировка отказа. 
Формулы «Извините, но.». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 
«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,. (имя)»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 
Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 
реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя 
(Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. 
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 
Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 
Обращение и мотивировка при извинении. 
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Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 
поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 
«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 
«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, 
пожалуйста...», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 
«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку»,
 «Лисичка-сестричка», «Новогодние 
истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня.», 
«Поздравительная открытка». 
«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде».  

 
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

Учебная и справочная литература: 
1. Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: 

Академия развития, 2001.  
2. Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы \. С.В.Комарова. - М.: 
Просвещение, 2018. 

3. Комарова С.В., Головкина Т.М. Речевая практика. Рабочая тетрадь 4 класс: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 
основные общеобразоват. программы\ С.В.Комарова, Т.М.Головкина -М.: 
Просвещение, 2018 

4. Комарова С.В. Методические рекомендации. Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы\ С.В.Комарова.- М.: 
Просвещение, 2016. 

5. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. 0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических наук, 
профессора И.М.Бгажноковой . - М: Просвещение, 2011. 

6. Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.:Владос 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
- Демонстрационные материалы: предметные  и сюжетные картинки по темам;   
- Мультфильмы; 
- Аудиосказки; 
- Стихи, загадки, чистоговорки  по темам; 
- Настольные игры; 
- Пазлы. 
- маски животных, героев сказки для инсцинирования и др. атрибуты  
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 
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  Составила: 
учитель начальных классов 

 I категории 
Винокурова Э.П. 

с. Косолапово, 2019 
 



53 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями) 
(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 
естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших 
классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
Программа, по которой работает учитель: Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы. Под редакцией И. М. Бгажноковой -  
Москва «Просвещение», 2011   
УМК: 

1. Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А и др. Мир природы и человека. 4 класс: учеб. 
для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы. В 2 ч.\Н.Б.Матвеева и др.- М.: Просвещение, 
2018 

2. Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. 
- М. : Просвещение, 2016 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса: 
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении 

сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и  другие связи между 
объектами, явлениями и состояниями природы; 
формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 
«География», создание преемственной системы знаний между названными предметами. 
 Общие задачи курса « Мир природы и человека»: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать 
новые знания об основных ее элементах; 
- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления 
о взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира 
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к условиям внешней среды; 
- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 
фенологические данные; 
- сформировать знания учащихся о природе своего края; 
- сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе.  
Четвертый год обучения завершает работу по программе «Мир природы и 

человека». Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика обучения 
предметам естествоведческого цикла, а также обобщение и систематизация полученных 
ранее знаний. 

Основные задачи, которые решаются на 4 году обучения, следующие: 
- формирование представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 
- формирование четких представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, о 
причинах, обусловливающих смену времен года, о влиянии Солнца на жизнь растений, 
животных, человека; 
- закрепление представлений о воде и воздухе, их роли в жизни растений, животных, 
человека; изучение доступных обучающимся сведений о почве, ее свойствах и значении в 
жизни живой природы; 
- воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 
приемы: 
 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
 практический метод (упражнения, практическая работа); 
 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
 коллективный, индивидуальный; 
 творческий метод; 
  совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном 

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  
  рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной инструкции 

педагога предметов, картинок и т. п.; 
  соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 
 наблюдения на прогулках и "экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 
 обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств и 

качеств для более точного их восприятия.  
3. Описание места учебного предмета в плане 

Место предмета в учебном плане: естествознание 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
Общее количество часов в соответствии  с программой: 36 
I четв-9 ч.                 II четв.-7ч                  III четв- 11ч                    IV четв- 9 ч 
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4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 
современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Для учащихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все 
обучение носило практический характер. Поэтому, помимо предметных результатов 
освоения программы в курсе «Мир природы и человека», реализуется программа 
формирования базовых учебных действий, которая представлена основными 
составляющими: познавательными, 
регулятивными, коммуникативными, личностными умениями и навыками (для детей с 
интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций). 
В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 
иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих жизненных 
компетенций: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 
правах в организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- осмысление и дифференциация картины мира, ее временнопространственной 
организации; 
- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 

Таким образом, в каждой теме курса представлены задания на развитие той или 
иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» 
отрабатываются навыки нахождения ориентировочных компонентов по дороге в школу, 
домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки коммуникативных 
компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т. д. Задания на 
развитие жизненных компетенций отмечены специальным значком и представлены в 
различных формах: наблюдения, практические задания, дидактические и подвижные 
игры, художественная литература. 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 
коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы 
развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение общаться и 
использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение 
задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное 
общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 
специально организованную на уроке работу по освоению базовых учебных навыков, 
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таких, как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 
планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 
направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 
- умением вступать в контакт и работать в группах; 
- умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 
одноклассниками, сверстниками, учителями; 
- умением обращаться за помощью и принимать помощь; 
- умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 
деятельности и быту; 
- умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 
людьми; 
- умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Программа «Мир природы и человека» наряду с общими задачами обучения имеет 
собственные учебные задачи. Для этой категории обучающихся было бы неправомерно 
устанавливать традиционные требования к усвоению знаний, умений и навыков. В 
программе не должны быть сформулированы основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся в обязательной форме типа: «Обучающиеся должны знать», «Обучающиеся 
должны уметь». Более приемлема формулировка «Обучающиеся могут овладеть 
следующими знаниями и умениями». 

 
Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 
• представления о назначении объектов изучения;  
• узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
• отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  
• называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  
• представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  
• знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 
• знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной 

жизни; 
• ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 
• составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 
• адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной 
или смоделированной учителем ситуации.  
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Достаточный уровень: 
• представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  
• узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 
• отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  
• развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 
• знание отличительных существенных признаков групп объектов; 
• знание правил гигиены органов чувств; 
• знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 
• готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 
• ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 
объекте; 

• выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы; 

• проявление активности в организации совместной деятельности и 
ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего 
мира; 

• соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 
• выполнение доступных природоохранительных действий; 
• готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия 
• ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
• - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
• - принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
• - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 
• - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;  
• - понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 
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• - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
• Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
• - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  
• - использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  
• - обращаться за помощью и принимать помощь;  
• - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
• - сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;  

• - договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
• Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
• - адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
• - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  
• - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников;  
• - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
• К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
• - выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов;  
• - устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
• - делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале;  
• - пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
• - читать; писать; выполнять арифметические действия;  
• - наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности;  
• - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 
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• 5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации 
АООП 
- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий - соответствует отметке «3» 
- «хорошо» — от 51% до 65% заданий -соответствует отметке «4» 
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65% - соответствует отметке «5» 

Отметки «1», «2» не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении 
детей с умственной отсталостью. Каждый педагог обязан подобрать задание в 
соответствии с интеллектуальными возможностями обучающегося. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Критерии оценивания. 
      При оценке итоговых результатов освоения программы по миру природы и человека 
должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 
эмоциональных реакций ребенка. 
     В четвертом классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 
итоговое. 
     Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 
сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 
формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках живого мира. Это 
даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в устной форме. Работы для 
текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 
осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
     Тематическое оценивание по миру природы и человека проводится в устной форме. 
Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 
     Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты 
наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 
практических работ. 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 
      Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их 
индивидуального и фронтального опроса. 
«Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный ответ с 
опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 
возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 
«Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
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фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 
применении знаний на практике. 
«Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 
учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 
ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 
применять самостоятельно знания на практике. 
В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний ученика, следует 
исходить из достигнутого им минимального уровня и из возможных оценок выбирать 
такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность. 

 
6. Содержание учебного курса «Мир природы и человека» 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 
тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 
№                                                   Тема  Количество часов 
1 Сезонные изменения в природе. 

Времена года. Осень. 
Зима. 
Весна. 
Лето. 

14 
3 
4 
4 
3 

2 Неживая природа. 2 
3 Живая природа. 

Растения. 
Животные. 
Человек. 

15 
6 
6 
3 

4 Безопасное поведение 5 
 Всего  36 
Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 
окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 
связи между природными явлениями и жизнью человека. 
Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением 
объема предъявляемого учебного материала, его усложнением и расширением, 
сложностью видов работ по той или иной теме. 
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 
природа», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). Раздел 
«Безопасное поведение»  в 4 кл. введен в другие разделы, а также выделен отдельным 
блоком. 
 
Сезонные изменения в неживой природе 
Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 
воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен 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. 
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Труд людей города и села в разное время года. 
Неживая природа 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 
Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 
рыхление, полив и т. д. 
Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 
Живая природа 
Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 
наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 
Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 
Парк (сквер). Создание человеком парков. 
Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 
значение в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 
колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 
Животные 
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 пчел. Пасека. 
Насекомые-вредители. 
Человек 
Голова и мозг человека. 
Профилактика травматизма головного мозга. 
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 
Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 
воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 
Заповедник. Лесничество. 
Безопасное поведение 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 
светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 
взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 
безопасного поведения в общественном транспорте. Правила безопасного использование 
учебных принадлежностей, Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 Учебная и справочная литература: 

1. Аксенова А.К. Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида: 0-4 классы. Под редакцией И. М. Бгажноковой -  
Москва «Просвещение», 2011   
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2. Матвеева Н.Б.Мир природы и человека. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 
ч.\ Н.Б.Матвеева и др.- М.: Просвещение, 2018 

3. Матвеева Н.Б. Мир природы и человека Рабочая тетрадь.4 класс: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы\ Н.Б.Матвеева, М.А.Попова -М.: Просвещение, 
2018 

4.  Мир природы и человека. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 
общеобразоват. программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. 
- М. : Просвещение, 2016 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
1. Естественная наглядность (растения, животные, полезные ископаемые); 
2. Экспериментальная наглядность (явления испарения, таяния льда);  
3. Картинная и картинно-динамическая наглядность (картины, рисунки, фотографии, 

диапозитивы, кино);  
4. Объемная наглядность (макеты, муляжи, геометрические фигуры);  
5. Звуковая наглядность (грамзаписи, магнитофонные записи, радио); 
6. Символическая и графическая наглядность (чертежи, схемы, карты, таблицы); функция  
7. Смешанная наглядность - учебный звуковой кинофильм и др. 
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ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

 «Изобразительное искусство»  
4 КЛАССА школа VIII вида (вариант 1)  
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учитель начальных классов 

 I категории 
Винокурова Э.П. 

 
с. Косолапово, 2019 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
УМК:  

1. Рау М.Ю Изобразительное искусство 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. / М.Ю.Рау - М.: Просвещение, 
2018. 

2. Рау М.Ю., Овчинникова М.А. и др. Изобразительное искусство. 
Методические рекомендации.1-4 классы Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 1-4 классы\ М.Ю. Рау, 
Т.А.Соловьева- М.: Просвещение, 2016. 

Программа, по которой работает учитель: Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы. Под ред. И. М. Бгажноковой -  М.,  
«Просвещение», 2011   
2. Общая характеристика учебного предмета 

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» составлена на основе 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Изобразительное искусство — особый духовный вид человеческой деятельности, 
который занимает важное место в развитии ребенка. Посредством художественной 
деятельности осуществляется эстетическое познание окружающих предметов, явлений, 
отношений. Такой способ знакомства с миром, влияющий на формирование 
положительных черт личности, на формирование мировоззрения ребенка, трудно 
переоценить. 

В процессе познания красоты, целесообразности окружающей действительности 
ребенок активно изучает мир, в котором он живет, художественно воспроизводит его с 
целью более глубокого познания, преобразует его в своей творческой деятельности. 

Все эти обстоятельства позволяют считать учебный предмет «Изобразительное 
искусство» одним из важнейших. В процессе обучения этой дисциплине, в процессе 
эстетического познания и художественного отражения окружающей действительности в 
продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 
многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0


65 
 

двигательная сферы деятельности. 
Задачи учебного курса 
1. Развитие у детей эстетического восприятия и формирование образов предметов 

и явлений окружающей действительности в процессе их познания — важная часть 
программы обучения детей изобразительному искусству, отраженная в учебниках. Она 
обусловлена не только важностью формирования особого мироощущения, но также и 
использованием этого восприятия для последующего воспроизведения объектов 
действительности в разных видах изобразительной деятельности. Когда человек 
рассматривает объект (предмет, явление), любуется им, восторгается его цветом, формой, 
движением формы и т. д., становится легче выделять признаки предмета для передачи 
сходства при изображении, осознавать, в чем проявляется красота, вызвавшая 
эмоциональные переживания. 

2. Вторая задача, тесно связанная с первой, — формирование у детей интереса к 
изобразительному искусству и потребности к изображению объектов 
воспринимаемой действительности, желания овладеть приемами изображения в 
разных видах изобразительной деятельности. Заинтересовать ребенка объектом, 
рассказав о нем и разъяснив, в чем проявляется его красота, подвести школьника к 
любованию этим объектом и поставить перед ним цель последующего изображения — 
задачи каждого занятия, отраженные на страницах учебника. 

3. Развитие структурных компонентов художественно 
изобразительной деятельности является центральной задачей обучения детей 
изобразительному искусству. 

Оно осуществляется в процессе формирования у детей образов объектов и способов их 
изображения, включающих развитие зрительно-двигательных взаимодействий («руки и 
глаза»). 

При обучении изобразительному искусству выделяется несколько направлений 
работы. У школьников формируются умения выделять в наблюдаемом объекте главные 
признаки для передачи относительного сходства: видеть объект целостно, в совокупности 
всех признаков, и детально; анализировать форму, конструкцию, пропорции между 
частями и целым (если это предмет); выделять цвета и их сочетания (в предмете, явлении 
природы); определять величину объекта при сравнении с другими. При этом обучающихся 
учат выполнять сложную для них задачу отвлечения от всех прочих признаков, кроме того 
или иного выделяемого (например, при выделении формы предмета отвлечься от его 
цвета, величины или расположения в пространстве). 

При накопленном опыте представлений, некоторой сформированное образов объектов 
ближайшего окружения становится возможной работа над композицией в рисунке на 
изобразительной плоскости, в аппликации, в лепке.  

На протяжении всего курса обучения у школьников постепенно развивается умение 
рассматривать картины художников, работы скульпторов, произведения декоративно-
прикладного искусства и осознавать их содержание, высказывать свое отношение к 
увиденному (что понравилось, почему). 

Неотъемлемой частью работы является необходимая коррекция развития детей, 
которая сопровождает весь процесс обучения изобразительной деятельности (развитие 
познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сфер деятельности, а также 
развитие речи и навыков коммуникации). 



66 
 

3. Место предмета в учебном плане: 
Предметная область – искусство 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
Общее количество часов в соответствии  с программой: 35 ч 
I четв- 9 ч.       II четв.- 7 ч.              III четв- 10 ч.             IV ч.-9 ч. 

 
4.  Планируемые результаты курса «Изобразительное искусство» 
К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 
-положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и 

ее результату; 
- приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 

искусства; 
- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 
настроения, переживаний, эмоций; 

- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 
на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / 
некрасиво); 
представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 
изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 
деятельности; 
стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 
материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и 
безопасного труда; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие 
факта существования различных мнений; 

-проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-
практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 
деятельности; 

- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 
накоплению общекультурного опыта; 

- стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 
творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 
социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 

- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 
свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований 
при работе с ними; 
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- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т. 
д.; 
- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 
-  знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 
- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 
игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 
своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 
заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 
практической работы; 
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 
аппликации (вырезание и наклеивание); 
 - рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 
произведений в соответствии с темой; 
- применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 
передачи фактуры предмета; 
- ориентировка в пространстве листа;  
- размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 
изобразительной поверхности; 
- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 
получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 
- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

Достаточный уровень: 
- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 
Городец, Хохлома и др.); 
- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке 
и аппликации; 
-  знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 
-  знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 
стилизации формы предмета и т. д.; 
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 
 - знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 
- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
 - следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 
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- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 
- применение разных способов лепки; 
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 
признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 
- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 
- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-
прикладного искусства; 
- различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 
изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений. 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  



69 
 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 
выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  

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

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

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

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

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся 
специальной (коррекционной) школы к творческому социально значимому труду, 
использования изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития 
детей с нарушением процессов познавательной деятельности на всех этапах обучения в 
школе. 

Критерии оценки обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 
Оценка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист бумаги 

в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 
предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; различает цвета и 
их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться инструментами для 
рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображённым предметом, 
исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту окружающего 
мира. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости от 
пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 
основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 
геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 
для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 
для рисования; сравнивает свой рисунок с изображённым предметом, исправляет 
неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 
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Оценка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе 
бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 
шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 
различать основные цвета и соотносить их с образцом. 

Оценка «2» и «1» не ставится.  
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 
обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 
предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 
произведений искусства». 

Подготовительный период обучения 
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного 
искусства; правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила 
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе 
изобразительной деятельности; правила их хранения. 

Формирование организационных умений:  
правильно сидеть, 

правильно держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), 
правильно располагать изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 
осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур 
и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в 
аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 
произвольной регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление и 
ускорение), прекращения движения в нужной точке, направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 
аппликации, рисовании): 

Приемы лепки: 
- отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
- размазывание по картону; 
- скатывание, раскатывание, сплющивание; 
- примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 
объекта при подготовке детей к рисованию: 
- складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 
- совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 
геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 
- расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 
соответствующих пространственных положениях; 
- составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 
листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
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- приемы работы ножницами; 
- раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 
соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от . . . ,  
слева от . . . ,  посередине; 
- приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина. 
- приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 
клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
- рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 
расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 
- рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по 
клеткам прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, 
овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линий 
(по образцу); 
- рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 
карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 
образцу); 
- штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 
штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
- рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 
- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; 
линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
- приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т. п.; 
- приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу и т. д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
- правила обведения шаблонов; 
- обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, 
цифр. 

Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 
Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами 
листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 
использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 
ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. Главное и 
второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный 



72 
 

контраст (низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный 
контраст (темное и светлое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии 
и т. д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 
декоративном рисовании. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 
конструкцию 

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, 
объем, пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, 
аппликация и т. п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 
фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 
плоскости и в пространстве и т. п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 
передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

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

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 
вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 
контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 
рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т. п. 

Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 
замкнутый, сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, 
геральдический и т. д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, 
треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего орнамента; чередование 
элементов по форме, цвету; расположение элементов по краю, углам, в центре и т. п.). 

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в 
лепке, аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 
в живописи 

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д. 
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 
Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. 
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-
зеленый и т. д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 
в эмоциональном звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при 
создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо — 
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примакивание кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу 
(аллаприма), послойная живопись (лессировка) и т. д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 
натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 
Примерные темы бесед: 
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 
Какие материалы использует художник (краски, карандаши и т. д.). Красота и 
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 
графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. 
Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. 
Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т. д. 

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 
статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 
гранит, глина, пластилин и т. д.). Объем — основа языка скульптуры. Красота человека, 
животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. 
Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т. д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 
Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 
орудий труда, костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? 
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 
(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 
местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 
городецкая, гжельская, жостовская роспись и т. д.). 

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

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 
рисование. 

- лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 
по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

-выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 
изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 
изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 
представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 
аппликации; 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин 
художников, книжных иллюстраций, картинок, 

- произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 
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Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Разделы 

Количество 
часов 

1. Обучение композиционной деятельности                             8 

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 
форму предметов, пропорции и конструкцию                                                                      

8 

3. Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и 
формирование умений передавать его в живописи                                                                                 

10 

4. Обучение восприятию произведений искусства                  9 
 За год: 35 ч. 

Эстетическое воспитание обучающихся и формирование у них интереса к 
изобразительному искусству. В 4 классе развитие эстетических чувств, эстетического 
восприятия, прилагаемые усилия для развития у детей с интеллектуальными 
нарушениями понимания красоты окружающего мира и формирование эстетического 
отношения к окружающей действительности является таким всеобъемлющим разделом 
работы, который незримо присутствует на каждом занятии. Все содержание учебника и 
его оформление подчинено этой задаче обучения как одной из важных. Продолжается и 
кропотливая работа над развитием понимания слов «красивый», «красиво» с опорой на 
анализ воспринимаемой натуры, произведений искусства, явлений природы и 
последующий результат в лепке, рисунке, аппликации. 

На четвертом году обучения продолжается и расширяется в разных направлениях 
формирование у детей интереса к изобразительному искусству, потребности к 
изображению наблюдаемых, рассматриваемых объектов и желания научиться способам 
изображения воспринимаемых с натуры объектов или запечатленных после наблюдения 
образов в разных видах изобразительной деятельности. 

Интерес детей к изобразительному искусству продолжает формироваться при 
знакомстве с работами известных художников, скульпторов в разных жанрах (пейзаже, 
натюрморте, портрете). Обучающиеся узнают об анималистах, художниках-маринистах. 
При этом в 4 классе детям в доступной форме, но более подробно раскрываются приемы 
работы мастеров в этих видах и жанрах изобразительного искусства, значение и 
особенности работы с натуры и по памяти при формировании образов, пригодных для 
изображения. Знакомство с произведениями народного декоративно-прикладного 
искусства направлено на формирование у обучающихся интереса к данному виду 
творчества, обусловленного потребностью украшать свою жизнь необычными 
предметами, создаваемыми руками мастеров. Этот интерес можно учитывать при 
профессиональной ориентации школьников, отличающихся некоторыми способностями к 
изобразительной деятельности. 

Развитие восприятия формы предметов и способов их изображения . Развитие 
у обучающихся 4 классах восприятия предметов и умений изображать форму 
предметов, отражать пропорции и конструкцию. Формирование представлений, 
пригодных для изображения, и способов изображения.  
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Образы деревьев, человека, животных, дома, а также предметов ближайшего 
окружения (например, посуды, одежды и др.) являются базой для деятельности 
воображения у детей в их изобразительном творчестве, особенно в рисовании на темы 
природы, сказочных изображений. Эти образы должны быть в сознании школьников 
пригодными для изображения (т. е. полными со стороны конструктивных особенностей, 
хотя бы относительно точными по форме и отчетливыми представлениями). Поэтому 
работа над формированием образов и их совершенствованием ведется на протяжении всех 
лет обучения (с 1 по 4 класс) с учетом особенностей и возможностей в изобразительной 
деятельности у детей с использованием разноуровневой помощи со стороны учителя. В 4 
классе обучение детей изобразительной грамоте осуществляется на основе развития у них 
структурных компонентов художественно- изобразительных способностей. Важное место 
здесь уделяется в рамках развития интереса к окружающей действительности развитию 
умения  наблюдать с установкой подробно рассматривать объект наблюдения с целью 
его последующего изображения. Здесь мы говорим о развитии у детей операций 
мыслительной деятельности и прежде всего об умении видеть объект целостно (в 
единстве всех свойств), анализировать, сравнивать, конкретизировать, выделяя 
существенные признаки данного объекта, и изображать обобщенно, отвлекаясь от них 
при стилизованном изображении, например в декоративном изображении, решении 
изобразительной задачи в аппликации. 
Если наблюдается форма предмета, то формируется умение видеть его общую форму и 
выделять в ней части, отвлекаясь от цвета. Если проводится наблюдение окраски 
предмета или явления в природе (например, небо на закате или цвет весеннего неба), то 
развивается умение различать только цвета и оттенки цвета и т. д. 

В 4 классе осуществляется работа над понятиями, без которых на данном этапе 
обучения становится сложно сообщать детям учебный материал. В учебнике доступным 
языком изложено, что означает слово «натура». В качестве натуры рассматриваются 
листья, ветки кустарников и деревьев. Все явления в природе (закат, дождь и прочее) тоже 
называем натурой (природой, природным явлением). Человек, животные, насекомые — 
все могут быть натурой, которую можно изобразить похоже в рисунке (зарисовке), 
скульптуре (лепке), в живописном изображении. Все эти положения рассматриваются на 
примере репродукций и закрепляются в практической деятельности. На четвертом году 
обучения детям предлагается усвоить материал о жанрах изобразительного искусства. Это 
темы «Пейзаж», «Натюрморт», «Портрет». Работа над этими понятиями выстроена в 
порядке усложнения. 

«Пейзаж» и «Натюрморт» — более доступный материал — дается на базе анализа 
приведенных в учебнике иллюстраций работ знаменитых художников. 

За этими темами следует тема «Портрет» — более сложная и важная для 
обучающихся. Она становится привлекательной для них, когда в работу над понятием 
«портрет» включается практическая деятельность, в процессе которой они опираются на 
свой жизненный опыт (например, портреты близких людей, родителей, бабушек, дедушек, 
зачем нужны эти портреты). Школьники узнают, что портрет можно изобразить в 
рисунке, в живописном решении, в скульптурном исполнении. С опорой на картину И. 
Фирсова «Юный живописец» учителю несложно будет доступно рассказать детям, как 
работает художник над портретом. Затем учителю нужно предложить детям попробовать 
нарисовать с натуры портрет своей подруги или друга, постараться изобразить похоже. 
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Тема «Портрета» плавно сменяется темой «Автопортрет». Конечно, не следует 
ждать от обучающихся точной передачи натуры в портретах или автопортретах, даже если 
они выполнены с помощью учителя. Главная идея заключается в том, чтобы дети 
старались наблюдать за человеком, его эмоциональными проявлениями, формировали 
представления о себе самом или о том или ином человеке на уровне не только узнавания, 
но и изучения внутренних человеческих качеств, проявляющихся во внешнем облике. Это 
пригодится школьникам и в плане решения коммуникативных отношений. 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства продолжается при изучении тем 
о художниках-маринистах и анималистах. В текстах учебника, которые необходимо 
прочитать вместе с обучающимися и при необходимости дополнительно разъяснить, 
дается подробное описание этапов работы художников над картинками, в частности 
приемов наблюдения и изображения. Практическая помощь учителя может понадобиться 
детям при выполнении задания по изображению по сырой бумаге волнующегося моря, 
хотя это задание ориентировано на закрепление формировавшихся ранее умений. 

Вместо лепки и последующей зарисовки животного или насекомого школьникам, 
имеющим трудности в обучении, может быть предложен вариант работы в аппликации. 

 
7 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 Учебная и справочная литература: 

1. Грошенков  И. А. . «Изобразительная деятельность в специальной 
(коррекционной) школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007. 

2. «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы».// Под ред. В.Г. 
Петровой. -  М., 2007. 

3. Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 
классах». – М.: Просвещение, 2006. 

4. Рау М.Ю Изобразительное искусство 4 класс. Учебник для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. / М.Ю.Рау - М.: Просвещение, 
2018. 

5. Рау М.Ю., Овчинникова М.А. и др. Изобразительное искусство. 
Методические рекомендации.1-4 классы Учебное пособие для 
общеобразовательных организации, реализующих адаптированные 
основные общеобразовательные программы. 1-4 классы\ М.Ю. Рау, 
Т.А.Соловьева- М.: Просвещение, 2016. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
Материалы 
1.  Набор «Геометрические тела». 
2 Муляжи овощей и фруктов. 
3 Предметы: Доска разделочная, шахматная доска, будильник,  мяч, тарелка с узором. 
4  Репродукции картин: И.Хруцкий «Цветы и плоды», И.Левитан «Золотая осень», 
И.Шишкин «Зима», К.Юон «Русская зима», К.Юон «Конец зимы», Т.Яблонская «Весна», 
И.Левитан «Март», А.Пластов «Сенокос». 
5.Серия наглядно-дидактических пособий – М.: «Мозаика-Синтез», 2014: 
- Дымковская игрушка 
- Хохлома 
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- Гжель 
- Полховмайдан 
6. Альбомы для рисования 
7. Кисточки 
8. Карандаши простые 
9. Карандаши цветные 
10. Цветная бумага 
11.Картон 
12 Емкости для воды (баночки-непроливайки) 
13. Палитры пластмассовые 
14. Краски (гуашь, акварель) 
15. Ножницы 
16. Клей ПВА 
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Пояснительная записка 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
Программа, по которой работает учитель: разработана на основе: «Программы для 

1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида : СБ.1. 
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 224 с. / Под редакцией В.В. Воронковой (раздел 
«Музыка» автор Евтушенко И.В.)/. 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
 Музыкально – эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно – воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Благодаря  развитию технических средств, музыка стала одним из самых 
распространенных  и доступных видов искусства, сопровождающих человека  на 
протяжении всей его жизни. 

К особым образовательным потребностям, характерным для умственно отсталых 
обучающихся, которые должны учитываться при реализации систем условий, относятся: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 
обществом норм поведения; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов умственно 
отсталых обучающихся; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения. 

Целью музыкального воспитания является: 
-  овладение  детьми музыкальной культуры; 
- развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 

умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности.  Это умение слушать 
музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать 
характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные  в 
ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 
динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские навыки. 

Исходя,  из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач: 



80 
 

Образовательные -  
Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкальной исполнительской деятельности; 
Формировать музыкально – эстетический словарь; 
Формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 
Совершенствовать певческие навыки; 
Развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально– исполнительские навыки. 
Воспитывающие -  
Помочь  самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкой; 
Способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
Содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 
Активизировать творческие способности. 
Коррекционно – развивающие – 
Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
Корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
Очень важно в коррекционной работе использовать специально подобранные 

музыкальные произведения, которые могли бы, воздействуя на аффективную сферу 
ребенка, развивать высшие психические функции, к которым относятся  мышление, воля, 
мотивация. 

В процессе занятия у учащихся вырабатываются необходимые вокально – 
хоровые  навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 
получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных 
жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Задачи воспитывающие: 
• помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 
• способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 
• содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать 
эмоциональную отзывчивость; 

• активизировать творческие способности. 
Задачи коррекционно-развивающие: 
• корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 
• корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 
Особенности содержания и структура предмета. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание 
музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования 
различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия темы 
используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 
уроков. 
Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 
деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 
этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 
либо активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие 
оказывает на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, 
выполнение танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, 
несложная игра на простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, 
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расслабляющее воздействие на детей оказывает совместное пение или слушание 
спокойной, любимой всеми музыки лирического содержания, близкой по характеру к 
колыбельной. Дополнительно применяются методы прямого коррекционного воздействия 
— убеждение и внушение. 
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 
1-3 произведений. Наряду с известными музыкальными произведениями звучат новые 
музыкальные сочинения. 
Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 
разделе «Пение». 
Объём материала для раздела «Музыкальная грамота» сводится к минимуму. Это 
связано с ограниченными возможностями усвоения умственно отсталыми детьми 
отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., 
опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Используемые технологии, методы и формы работы, обоснование 
целесообразности их использования. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 
В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 
обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 
сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 
воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит из 
музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 
содержания программы составляют произведения отечественной (русской) музыкальной 
культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
Программа опирается на следующие методы музыкального образования, разработанные 
Д.Б. Кабалевским, И.В.Евтушенко, Л.В. Горюновой, А.А. Пиличаускасом, 
Э.Б. Абдуллиным, Г.П. Сергеевой: 

• метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 
• метод эмоциональной драматургии; 
• метод интонационно-стилевого постижения музыки; 
• метод художественного контекста; 
• метод перспективы и ретроспективы. 

Применяются дополнительно методы прямого коррекционного воздействия — убеждение 
и внушение. 

Особенности выбора учебно-методического комплекса для реализации 
учебной рабочей программы. 
Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 
формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 
различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 
развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 
доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 
Музыкальное воспитание и обучение является неотъемлемой частью учебного процесса в 
специальном (коррекционном) образовательном учеждении VIII вида. Музыка формирует 
вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному 
познанию окружающей действительности, нормализует многие психические процессы, 
является эффективным средством преодоления невротических расстройств, свойственных 
учащимся специальных учреждений. 

Межпредметные связи. 
Изучение музыкальных произведений в связи с художественными творениями 

других видов искусства (литературы, изобразительного искусства, кино, театра) позволяет 
учащимся более глубоко постигать содержание музыки, особенности ее языка. Слушание 
музыкальных произведений с их последующим разбором предполагает использование 
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знаний и умений, получаемых учащимися на уроках русского языка и литературы. Это 
понятие о целостности текста и его частях, о смысловых и лексических связях частей 
текста, о теме и основной идее текста; умение самостоятельно выявить смысл 
произведения, пользоваться лексическими синонимами для выразительности 
высказывания и преодоления неоправданного повторения слов. 
При изучении русского народного музыкального творчества и его связей с 
профессиональным музыкальным искусством используются знания учащихся, 
полученные на уроках литературы (изучение отдельных художественных произведений 
русского фольклора, понятия об устном народном творчестве и письменной литературе), а 
также на уроках изобразительного искусства (знания и представления о декоративно-
прикладном искусстве, понимания эстетической ценности изделий народного 
прикладного художественного творчества). 
 
3. Место предмета в учебном плане 
Предметная область – искусство 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
Общее количество часов в соответствии  с программой: 35 ч. 
I четв- 9 ч.           IIчетв.- 7 ч.           III четв.- 10 ч.          IV ч.-9 ч. 
 

4. Планируемые результаты  
Личностные  

- положительное отношение и интерес к музыке; 
- понимание значения и ценности музыки;; 
- понимание красоты в музыке, в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 
- осознание своих достижений в области музыки; способность к самооценке; 
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится»; 
- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
- устойчивое стремление к творческому досугу; 
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 
видам творческой деятельности. 

Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
-определение характера и содержания музыкальных произведений при помощи учителя;  
-представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 
гитара);  
-пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога);  
-правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 
согласных звуков в конце и в середине слов; 
 -различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 
 -различение песни, танца, марша; - 
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом);  
-определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 
(веселые, грустные, спокойные); 
Достаточный уровень: 
-самостоятельное исполнение разученных детских песен; 
 знание динамических оттенков (форте – громко, пияно – тихо); 
 - представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 
 -представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 
скачкообразно);  
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-пение хором с выполнением требований художественного исполнения;  
-ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;  
-исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
 - различение разнообразных по содержанию и характеру песен, маршей, танцев; 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

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

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

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

и учителем;  
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  
- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

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

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

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 
свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  
- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
- читать; писать; выполнять арифметические действия;  
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- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 
действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 
таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

 
5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Критерии и нормы оценок. 
Оценка по предмету «Музыка» должна учитывать индивидуальный уровень 

интеллектуального, психического и музыкального развития школьника, интенсивность его 
формирования музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, 
накопление первичных знаний о музыке. Поводом отрицательной оценки действий 
обучающегося не могут служить отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным 
занятиям и эмоционального отклика на музыку, бедность речевых характеристик 
исполняемой музыки, нарушение координации между слухом и голосом, слухом и 
моторно-двигательными проявлениями. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 
предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные 
жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 
самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся проявляется интерес к предмету, знает 
основные музыкальные инструменты, способен с помощью различать изученные жанры 
музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечать на вопросы о 
прослушанных произведениях с незначительной помощью. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 
музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 
простейшие мелодии исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 
совместных художественноэстетических видов деятельности. 

Оценка «2» и «1» не ставится. 
 

6. Содержание учебного предмета, курса. 
Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 
составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 
народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
В программу включены следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 
«Элементы музыкальной грамоты». 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Пение  
Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 
Работа над кантиленой. 
Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 
Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 
Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 
Развитие умения определять сильную долю на слух. 
Развитие умения отчетливого произведения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 
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Формирование элементарных представлений о выразительном значении 
динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихи). 

Слушание музыки 
Развитие умения различать марши, танцы. 
Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 
Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки. 
Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных 

инструментов. Народные музыкальные инструменты. 
Игра на музыкальных инструментах. 
Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 
Элементы музыкальной грамоты 
Сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения 

умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение 
музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно – логическое 
мышление.  
Примерный музыкальный материал для пения  
Первая четверть ·  
Скворушка прощается Муз. Попатенко, сл. Ивенсон.Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. 
Плещеева. ·  
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. ·  
Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. ·  
Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.  
 
Вторая четверть ·  
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 
Яковлева. ·  
Снежный человек. Музыка Ю. Моисеева, слова В. Степанова. ·  
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, 
слова А. Санина. ·  
Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. ·  
Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 
М. Пляцковского.  
 
Третья четверть ·  
Маленький барабанщик. Немецкая народная песня. Обработка А. Давиденко. Русский 
текст М. Светлова. ·  
Не плачь, девчонка! Музыка В. Шаинского, слова Б. Харитонова. · 
 Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. · Солнечная 
капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой.  
 
Четвертая четверть ·  
Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. ·  
Маленький ковбой. Музыка и слова В. Малого. ·  
Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. · 
 Во кузнице. Русская народная песня. · 
 Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 
слова М. Пляцковского. ·  
Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского.  
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Музыкальные произведения для слушания ·  
«Вальс» из балета «Спящая красавица» П.И.Чайковского 
В.Гроховский «Русский вальс» из сюиты «Танцы народов РСФСР» 
Н.Римский –Корсаков «Песня индийского гостя» из оперы «Садко» 
К.Брейсбург- В.Левинсмысл: «Отпускаю тебя. Волны покоя. Не уходи, дарящий. 
Пробуждение. Сам попробуй» из цикла «Млечный путь» 
Ж.Оффенбах. Канкан из оперетты «Парижские радости» 
Н.Римский –Корсаков «Три чуда» из оперы «Садко» 
П.И.Чайковский «Баба Яга» из «Детского альбома» 
Монте «Чардаш» 
В.Моцарт «Турецкое рондо» из сюиты для фортепиано ля минор, к. 331 «Три белых 
коня»  из фильма «Чародеи» Муз. Е. Крылатова Сл. Л.Дербенева 
Э.Григ «В пещере горного короля. Шествие гномов» из музыки к драме Г.Ибсена «Пер 
Гюнт» 
М.Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» 
«Ужасно интересно» из м/ф «33 попугая»Муз. В.Шаинского, Сл.Г.Осстера 
«Песня странного зверя» из м/ф «Странный зверь» муз. Казенкина, сл. Р.Лаубе 
«В Подмосковье водятся лещи» из м/ф «Старуха Шапокляк» Муз. В Шаинского, 
Сл.Э.Успенского 
 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать/понимать: 

• музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 
• музыкальные инструменты и их звучание  

Учащиеся должны уметь: 
• выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 
• сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 
• распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 
• сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 
• воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 
 

8 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Учебная и справочная литература: 
1. Евтушенко И.В. Теоретико-методологические основы музыкального воспитания 
умственно отсталых детей: Монография. - М.: МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 
2. Евтушенко И.В. Значение музыки для развития ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью //Проблемы коррекционно-развивающей педагогики в современном 
образовании: Материалы межрегион. науч.-практич. конференции. - Новокузнецк: ИПК, 
2003. 
3. Специальная педагогика: Учеб. пособие / Л.И.Аксенова, Б.А.Архипов, Л. И. Белякова и 
др.; Под ред. Н. М. Назаровой. - М., 2001. 
4. Программы для 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида : СБ.1. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 224 с. / Под 
редакцией В.В. Воронковой (раздел «Музыка» автор Евтушенко И.В.)/. 
5. Рубинштейн С.Я. Психология умственно-отсталого школьника.- М.: Просвещение,1986. 
6. Выготский Л.С.Психология искусства.- М.: Искусство, 1986. 
7.Буравлева И.А. «Музыка». Программы для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под. ред. И.М.Бгажноковой 
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8. Соболев А.С. Музыкальное воспитание во вспомогательной школе.- М.: Просвещение, 
1968. 
9. Воспитание музыкой.- М.: Просвещение, 1991. 
10. Сергеева Г.П. Практикум по методике музыкального воспитания в начальной школе.- 
М.: АКАДЕМА, 2000. 
11. Радынова О.П., Катиневе А.И. Музыкальное воспитание дошкольников.- М.: 
Академия, 2005. 
Техническое оснащение: 
 СД диски, диски караоке, аудио и видео записи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская школа-интернат» 
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 «Ручной труд»  

4 КЛАСС школа VIII вида (вариант 1)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа учебного курса «Ручной труд» составлена на основе Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Нормативные  документы  для  составления рабочей  программы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.06.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Федеральный перечень учебников; 
• Учебный план образовательной организации ГБОУ Республики Марий Эл 

«Косолаповская школа-интернат» Мари-Турекского района 2019 – 2020 учебный год. 
Программа, по которой работает учитель: Программа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы / 
Под ред. В. В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

УМК: 
1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В. В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 
Просвещение, 2013. 

2. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 4 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида-2-е 
издание. С.-Пб.: Просвещение, 2013 

3. . Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы -4-е издание.Москва.: Просвещение, 2018 

Срок реализации программы – 2019-2020 уч. год 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Ручной труд», обозначенный в ФГОС образования 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями, создает возможность для целостного 
развития личности младшего школьника в процессе формирования у него трудовой 
культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. 

На уроках ручного труда школьники приобщаются к созидательной деятельности в 
процессе получения материального продукта, что способствует развитию потенциальных 
возможностей их личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 
достижений. Это имеет большое воспитательное и коррекционноразвивающее значение. 
Начальное технологическое образование включает в себя информационно-
познавательный компонент и практически-преобразующую деятельность обучающихся. 
Оно предполагает знакомство школьников с предметным миром, рациональной 
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организацией труда, миром профессий, формирование знаний и умений по основам 
материаловедения и технологии и др. В связи с этим обучение ручному труду в начальных 
классах направлено на решение следующих учебно-воспитательных и коррекционных 
задач: 

• воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 
развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду, 
подведения ребенка к пониманию того, что труд окружает всюду (дома, в школе, 
на улице и т. д.), формирования умения воспринимать красоту трудового процесса 
и развивать стремление к созданию предметного мира по законам красоты; 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 
мира и о месте в нем человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 
традициях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях их обработки; 
• формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 
•  обучение работе инструментами и приспособлениями, применяемыми при 

обработке того или иного поделочного материала; 
• обучение доступным приемам и способам обработки поделочных материалов, 

предусмотренных для работы в начальных классах; 
• формирование интереса к разнообразным видам труда; 

развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 
мышления, речи); 

• развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение); развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 
формирование практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование, контроль, оценку действий и результатов деятельности в 
соответствии с поставленной целью; 

• формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

• формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 
развитие социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 
особенностей предусматривает: 

• коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различия между предметами; 

• коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая 
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выражается в формировании общетрудовых умений ориентироваться в задании 
(анализировать объект, условия труда), планировать ход работы над изделием 
(устанавливать логическую последовательность изготовления изделия, определять 
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения), контролировать свою 
работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество 
готового изделия); 

• коррекцию ручной моторики за счет развития плавности и координации движения 
рук, дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия; 
улучшение зрительно-двигательной координации путем использования 
вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 
разнообразного трудового материала; 

• компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы в процессе 
формирования адекватной реакции на неудачи, самостоятельного преодоления 
трудностей, принятия помощи учителя и т. д. 

В целом коррекционная направленность обучения на уроках технологии (ручного 
труда) предполагает: 

• максимальное использование возможностей всех сторон ручного труда 
(интеллектуальной, физической и эмоциональной) в коррекции и исправлении 
недостатков в развитии школьников; 

• взаимосвязь трудовой деятельности с другими видами деятельности (игрой, 
математикой, рисованием, развитием речи); 

• неоднократное повторение и закрепление полученных знаний, умений и навыков 
на разном по содержанию учебном материале; 

• замедленность обучения; 
• подачу на каждый урок учебного материала малыми порциями; максимально 

развернутую и расчлененную форму сложных понятий, умственных и 
практических действий; 

• предварение пропедевтикой изучения нового материала; руководство действиями 
школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником; 

• подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, имеющих 
общие черты и сходные приемы обработки поделочных материалов; 

• подбор доступных для работы поделочных материалов. 
 

3. Место предмета в учебном плане: технология 
Количество часов в неделю по учебному плану: 1 
Общее количество часов в соответствии  с программой: 35 
I четв-9 ч.                 II четв.-7ч                  III четв- 10ч                    IV четв- 9ч 
 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В освоении учебного предмета «Технология. Ручной труд» должны быть 

достигнуты определенные результаты: личностные и предметные. 
Личностные результаты освоения АООП общего образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
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К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Технология. 
Ручной труд» относятся: 
- положительное отношение и интерес к труду; 
- понимание значения и ценности труда; 
- отношение к труду как первой жизненной необходимости; 
- понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение 
эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 
осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к 
самооценке; 
- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 
деятельности «нравится» или «не нравится»; 
- привычка к организованности, порядку, аккуратности; 
- устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно - практических видов 
деятельности; 
- установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 
видам творческой предметно-практической деятельности. 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 
освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной 
области, готовность их применения. 

Программа «Технология. Ручной труд» определяет два уровня овладения 
предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень овладения предметными результатами является 
обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

К концу начального обучения ручному труду обучающиеся с умственной 
отсталостью должны знать: 
- правила организации рабочего места; 
- виды трудовых работ; 
- названия и свойства поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда, 
правила их хранения, санитарно-гигиенические требования при работе с ними; 
- названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройство, правила 
техники безопасной работы колющими и режущими инструментами; 
- приемы работы (приемы разметки деталей, приемы выделения детали из заготовки, 
приемы формообразования, приемы соединения деталей, приемы отделки изделия), 
используемые на уроках ручного труда; 
уметь: 
- самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 
выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 
приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; 
-  анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и 
свойства; определять способы соединения деталей; 
- составлять стандартный план работы по пунктам; 
- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки поделочных 
материалов; 
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- работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; 
с бумагой и картоном; с нитками и тканью; с проволокой и с металлом; с древесиной; 
конструировать из металлоконструктора); 
- выполнять несложный ремонт одежды. 

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 
обязательным для всех обучающихся. 

К концу начального трудового обучения обучающиеся с умственной отсталостью 
должны знать: 
- правила рациональной организации труда, включающей в себя упорядоченность 
действий и самодисциплину; 
- об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 
- виды художественных ремесел; 

уметь: 
- находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; 
- руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 
инструментами, соблюдать санитарные и гигиенические требованиями при выполнении 
трудовых работ; 
- на основе полученных представлений о материалах осознанно подбирать их по 
физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 
отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки; экономно расходовать 
материалы; 
- работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой 
на предметно-операционные, графические планы, распознавать простейшие технические 
рисунки, схемы, чертежи, читать их и - действовать в соответствии с ними в процессе 
изготовления изделия; 
осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 
корректировку хода практической работы; оценить свое изделие (красиво, некрасиво, 
аккуратное, похоже на образец); устанавливать причинно-следственные связи между 
выполняемыми действиями и их результатами; 
- выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков ручного 
труда. 

Базовые учебные действия 
Личностные учебные действия 
• ― осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 
обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 
• - способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  
• - принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• - положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  
• - целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 
природной и социальной частей; 



94 
 

• - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей;  
• - понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 
обществе; 
• - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Коммуникативные учебные действия 
• Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  
• - вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–уче-

ник, ученик–класс, учитель−класс);  
• - использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  
• - обращаться за помощью и принимать помощь;  
• - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  
• - сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 
взаимодействовать с людьми;  

• - договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 
мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 
окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 
• Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  
• - адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 
вставать и выходить из-за парты и т. д.);  
• - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 
предложенному плану и работать в общем темпе;  
• - активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 
действия и действия одноклассников;  
• - соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 
корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные учебные действия: 
• К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  
• - выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 
хорошо знакомых предметов;  
• - устанавливать видо-родовые отношения предметов;  
• - делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 
наглядном материале;  
• - пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
• - читать; писать; выполнять арифметические действия;  
• - наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 
окружающей действительности;  
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• - работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 
изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 
носителях). 

 
• 5. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

Мониторинг итоговой оценки достижения планируемых результатов в реализации 
АООП 
- «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий - соответствует отметке «3» 
- «хорошо» — от 51% до 65% заданий -соответствует отметке «4» 
- «очень хорошо» (отлично) свыше 65% - соответствует отметке «5» 

Отметки «1», «2» не выставляются, так как такие баллы не приемлемы в обучении 
детей с умственной отсталостью. Каждый педагог обязан подобрать задание в 
соответствии с интеллектуальными возможностями обучающегося. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся. 
Деление учащихся на группы по возможностям обучения в коррекционной 
(общеобразовательной ) школе VIII вида . 
Перед коррекционной школой стоит важная задача создания оптимальных условий 
обучения, всестороннего развития учащихся с нарушением интеллекта, а также коррекции 
имеющихся у них недостатков. Организация таких условий предполагает глубокое знание 
психологических особенностей учащихся, выявление их возможностей. Индивидуальный 
и дифференцированный подход предполагает деление учащихся на группы(по интересам, 
по успеваемости).Способность к усвоению учебного материала является одним из 
главных критериев при делении учащихся на группы. 
1 группа 
Относятся учащиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в 
процессе фронтального обучения. Большинство заданий ими выполняется 
самостоятельно, при выполнении работы ,требующей переноса знаний в новые условия 
,они в основном правильно используют имеющийся опыт. Объяснения им даются 
относительно обобщенно, на доступном их возможностям уровне. При выполнении 
сравнительно сложных видов работ им нужна активизирующая помощь учителя. 
2 группа. 
Входят дети ,также успешно обучающиеся в классе. Однако в ходе обучения они 
испытывают несколько большие трудности, чем дети первой группы; они в основном 
понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, 
но без помощи учителя и обобщения и выводы сами делать не могут. Перенос знаний в 
новые условия их в основном не затрудняет, но при этом заметно снижается темп работы, 
допускаются ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. 
3 группа. 
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Относятся учащиеся, которые с трудом усваивают программный материал, нуждаются в 
разнообразной помощи со стороны учителя. Им трудно определить главное в изучаемом, 
отделить его от второстепенного ,установить логическую связь между частями. Далеко не 
полностью понимая фронтальное объяснение, они нуждаются в дополнительных 
конкретных разъяснениях, малосамостоятельны. Темп усвоения материала у этих 
учащихся значительно ниже, чем у других детей, отнесенных ко второй группе. Их 
действия необходимо постоянно корректировать. Однотипные упражнения они 
выполняют сами, пока не встретятся с новым видом работ 

Критерии оценивания. 
Оценка трудовых умений в начальной школе (1-4 классы) ставится учителями 

начальных классов с учётом индивидуальных возможностей каждого обучающегося. 
Оценка выполнения практических работ  
Оценка «5»  
тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  
правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  
изделие изготовлено с учетом установленных требований;  
полностью соблюдались правила охраны труда.  
Оценка «4»  
допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места;  
в основном правильно выполняются приемы труда;  
работа выполнялась самостоятельно;  
норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  
изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  
полностью соблюдались правила охраны труда.  
Оценка «3»  
имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  
самостоятельность в работе была низкой;  
норма времени недовыполнена на 15-20 %;  
изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  
не полностью соблюдались правила охраны труда.  

8. Содержание учебного курса «Технология. Ручной труд» 
Содержание обучения четвертого класса направлено на подготовку учащихся к 

самостоятельному выполнению доступных для обучающихся видов работ и заданий как в 
мастерской ручного труда, так и в учебных мастерских, таким образом, решение 
поставленных задач происходит в условиях, близких к профессиональному обучению. В 
содержание программы включены новые технические сведения, которые направлены на 
углубление технологических знаний о таких видах работы как: «работа с металлом», 
«ремонт одежды», «картонажно-переплетные работы», «ручные швейные работы». 
Расширенно изучаются свойства металла, древесины. Усложняются технологические 
операции: разметка деталей, выделение деталей из заготовки, формообразование, сборка и 
отделка изделий. 

В целом в четвертом классе подытоживаются, обобщаются и добавляются новые 
технические сведения и углубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, 
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производимых с помощью различных инструментов. Продолжается и расширяется 
применение на практике знаний, приобретенных детьми на уроках математики, чтения и 
изобразительного искусства. Обучающиеся получают первоначальные представления, 
которые послужат основой для работы на уроках технологии в старших классах (разметка 
заготовок с помощью угольника и циркуля и др.). Завершается работа по окончательному 
установлению трудовых возможностей обучающихся в начальных классах путем 
педагогической оценки особенностей их трудовой деятельности на занятиях ручного 
труда и выявлению их интегральных качеств (особенности поведения, привычки, черты 
характера, настрой и др.). Учитываются также медицинские показатели. Полученный 
материал используется при подборе видов профессионального труда в соответствии с 
индивидуальными возможностями учащихся. 

Основной формой занятия ручным трудом является урок, ведущей формой работы 
является фронтальная работа, при осуществлении индивидуального подхода к каждому 
учащемуся. Работа на уроках способствует развитию самостоятельности, подготовке к 
труду в школьных мастерских. 

Уроки труда связаны с уроками чтения, развитие речи, рисования, математики. 
Формирование умений учащихся включает в себя дозированную помощь учителя 
(учащегося) в ориентировке и планировании работы, которая осуществляется в групповой 
беседе с использованием демонстрационного материала, технологических карт 

«Работа с бумагой и картоном».  
В 4 классе содержание программного материала позволяет закреплять знания 

школьников об уже известных им сортах бумаги (бумага для печати, письма, рисования, 
гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная бумага), расширять представления о 
назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой (аппликация, объемное 
конструирование) и технологических операциях (разметка заготовки, выделение детали из 
заготовки, формообразование и сборка изделия, отделка деталей изделия). 
Объекты труда: аппликации, елочные игрушки, гирлянды, карнавальные полумаски, 
карнавальные головные уборы (шапочка, кокошник, шлем), складная доска для 
настольной игры, рамка для фотографии, открытые коробки и др. 

«Работа с текстильными материалами». В процессе изучения этого вида работы 
школьники найдут ответы на вопросы: где нитки встречаются в природе? Из чего делает 
нитки человек? Какие сорта ниток бывают? (Хлопчатобумажные, шелковые, льняные, 
шерстяные.) Изучая свойства ниток, школьники закрепляют понятия «толстый», 
«тонкий», «длинный», «короткий», осваивают цветовую гамму ниток, знакомятся с 
физическими свойствами ниток (нитки разрываются руками, разрезаются ножницами и т. 
д.). 

Рассматривая иллюстративный материал, обучающиеся знакомятся с разными 
областями использования ниток: вышивание нитками, вязание из ниток, изготовление 
тканей, из которых шьют различные предметы. Для актуализации и активизации личного 
визуального и бытового опыта школьников во время беседы о нитках необходимо 
побуждать их вспоминать, какие еще предметы из ниток, которых нет в иллюстративном 
материале учебника, они знают. Обучающиеся знакомятся с инструментами, которые 
используют при работе с нитками: иголки (большие, маленькие), ножницы, коклюшки для 
плетения кружева, спицы для вязания (демонстрируются отдельно). В ходе ознакомления 
с нитками школьникам объясняются условия хранения ниток (в клубках, мотках, на 



98 
 

катушках и картонках). В связи с этим предусматриваются задания, позволяющие детям 
овладеть рядом технических приемов: сматывание ниток в клубок, наматывание ниток на 
картонную основу, завязывание узелков, связывание ниток. 

Обучение шитью включает овладение обучающимися приемом «иглы вверх-вниз». 
Данный прием используется в линейном шитье (прямые горизонтальные, вертикальные и 
наклонные стежки) и в предметном вышивании (контуры геометрических фигур). 

Обучение вышиванию включает овладение школьниками приемом заполнения 
расстояния между стежками (линейное и предметное вышивание) ниткой одного или 
разного цвета. В учебнике приводятся образцы изделий, которые в дальнейшем 
выполняют дети. 

В 4 классе знания и умения детей по данному виду труда углубляются за счет 
включения в учебный материал познавательных сведений о новых видах ручных стежков 
и строчек (строчки прямого и косого стежка и их варианты), составления простейших 
рисунков по образцам и вышивания по линиям рисунка. 

Объекты труда: игольники, закладки, прихватки. 
«Работа с древесиной». Содержание работы направлено на ознакомление 

школьников с назначением и применением древесины. Элементарные теоретические 
сведения позволят детям усвоить понятия «дерево» и «древесина». Выполняя задания, 
обучающиеся познакомятся с простейшими способами обработки древесины (зачистка, 
шлифовка) ручными инструментами и приспособлениями (напильник, наждачная бумага). 

Объекты труда: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок. 
«Работа с проволокой». Содержание работы состоит в ознакомлении школьников 

с назначением и применением проволоки. Элементарные теоретические сведения 
позволят сформировать у детей представление о видах проволоки (медная, алюминиевая, 
стальная), ее свойствах (сгибается, ломается, отрезается кусачками; толстая и тонкая, 
мягкая и жесткая) и приемах работы с ней (сгибание волной, в кольцо, в спираль, намотка 
на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами). 

Объекты труда: паук, буквы. 
«Работа с металлом». Особенностями этого вида труда является то, что, во-

первых, металл — малознакомый материал для обучающихся 4 класса; во-вторых, при 
изучении данного вида работы ученики должны получить элементарные сведения 
технологического характера (виды металлов, их применение, свойства и цвет металлов, 
применяемые при обработке инструменты и др.) и овладеть специфической 
терминологией и технологией ручной обработки тонкого листового металла 
(алюминиевая фольга), т. е. научиться его сгибать, сминать, сжимать, скручивать и резать. 

Объекты труда: «Шарики», «Дерево из алюминиевой фольги». 
«Картонажно-переплетные работы».  
В 4 классе происходит знакомство и закрепление технологических знаний о видах 

картонажнопереплетных изделий (картонажные и переплетные) и их применении 
(коробки, футляры, папки, книги, блокноты, тетради и др.); совершенствуются знания о 
материалах (бумага, картон, клей, технические ткани и др.) и инструментах (ножницы, 
линейки, иглы, кисти и др.), используемых в картонажно-переплетных работах; 
осваивается технология окантовки картона полосками и листами бумаги; формируются 
умения разметки деталей с помощью линейки. 



99 
 

Объекты труда: «Картина на окантованном картоне», «Складная доска для игры», 
«Открытые коробки из тонкого картона», «Записная книжка — раскладка». 

 
9 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 Учебная и справочная литература: 

1. Дулънев Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной школе / Г. М. 
Дульнев. — М., 1969. 

2. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В. В. Воронковой; 8-е издание. - М.: 
Просвещение, 2013. 

3. Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 4 
класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида-2-е 
издание. С.-Пб.: Просвещение, 2013 

4. . Л. А. Кузнецова. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы -4-е издание.Москва.: Просвещение, 2018 

5. Кузнецова Л. А. Педагогические принципы в преподавании художественно-ручного 
труда в коррекционной школе VIII вида: Материалы XI Международной 
конференции «Ребенок в современном мире: Государство и дети». — СПб., 2004. 

6. Лапшин В. А. Основы дефектологии / В. А. Лапшин, Б. П. Пузанов. — М., 1990. 
7. Мирский С. Л. Индивидуальный подход к учащимся вспомогательной школы в 

трудовом обучении / С. Л. Мирский. — М., 1990. 
8. Обучение учащихся 1—4 классов вспомогательной школы: пособие для учителей / 

под ред. канд. пед. наук В. Г. Петровой. М., 1976. 
9. Печерский М. С. Эстетическое воспитание на уроках труда / М. С. Печерский. — 

М., 1982. 
10. Пинский Б. И. Психология трудовой деятельности учащихся вспомогательной 

школы / Б. И. Пинский. — М., 1969. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 
Материалы 
Бумага рисовальная (плотная) — 5—10 листов. 
Бумага цветная (разной плотности) — 1 набор. 
Бумага в клеточку (тетрадный лист) — 1 шт. 
Картон белый для ручного труда (тонкий) (21 х 29 см) — 2—3 листа. Картон цветной для 
ручного труда (тонкий) — 1 набор. 
Картон цветной для ручного труда (толстый) — 1 набор. 
Проволока (цветной электропровод) — 1 м. 
Нитки мулине, ирис (разного цвета) — несколько мотков. 
Нитки для шитья № 40 (разного цвета) — несколько катушек. 
Хлопчатобумажная ткань (разных цветов) — несколько лоскутков. 
Драповая ткань — несколько лоскутков. 
Ткань техническая (20 х 15 см) — 1 кусок. 
Холст (12 х 14 см) — 1 лоскут. 
Тесьма «Зигзаг» — 1 м. 
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Клей крахмальный (клейстер) — 1 баночка. 
Клей ПВА — 1 бутылочка. 
Клеящий карандаш — 1 шт. 
Карандаш графитный ТМ — 1 шт. 
Карандаши цветные — 1 набор. 
Фломастеры разных цветов — 1 набор. 
Инструменты 
Ножницы детские — 1 шт. 
Иглы с удлиненным и широким ушком — 1 набор. 
Шило с коротким металлическим стержнем — 1 шт. 
Линейка деревянная (короткая) — 1 шт. 
Линейка деревянная (длинная) — 1 шт. 
Угольник с прямым углом — 1 шт. 
Гладилка для бумаги — 1 шт. 
Плоская кисть для клея (щетина) с деревянной ручкой № 12 — 1 шт. 
Точилка для карандашей — 1 шт. 
Циркуль — 1 шт. 
Вспомогательные приспособления 
Подставка для кисточки — 1 шт. 
Тряпочки или бумажные салфетки для вытирания рук — 1 
1 упаковка. 
Подкладная доска — 1 шт. 
Подкладной лист или клеенка — 1 шт. 
Баночка для клея — 1 шт. 
Листы бумаги для работы с клеем (макулатура) — несколько штук. 
Ручка шариковая с пустым стержнем — 1 шт. 
Коробочка для мусора — 1 шт. 
Наглядные пособия, используемые на уроках трудового обучения (для учителя и 
школьников) 
Учебник «Технология. Ручной труд. 4 класс». 
Рабочая тетрадь к учебнику «Технология. Ручной труд. 4 класс». 
 Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования; 
впитывающая; крашеная). 
 Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый 
(ребристый); серый, желтый, белый). 
 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, 
хлопчатобумажные). 
 Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; 
гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным 
ворсом). 
Раздаточная коллекция «Сорта древесины» (сосна, береза, ель и др.). 
Раздаточная коллекция «Виды пуговиц». 
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