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Адаптированная рабочая программа по чтению 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

 1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

           2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой 

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов / Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013) 
          3.Учебного плана образовательного учреждения. 

 Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его элементами может овладеть только некоторая часть детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

          Рабочая учебная программа предназначена для учащихся  4  класса  специальной (коррекционной) школы и составлена с учётом 

возрастных и психологических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

 Соответствие Государственному образовательному стандарту 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения чтения, которые определены стандартом. 

 Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентирована на учебник авторов  С.Ю. Ильина Чтение. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2017 г, включенного в 

Федеральный перечень учебников, допущенных МО и НРФ к использованию в образовательном процессе в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 Структура документа 
          Рабочая  программа по учебному предмету «Чтение»  представляет собой целостный документ, включающий  разделы: пояснительную 

записку; основное содержание; требования к уровню подготовки учащихся, учебно-тематическое планирование; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 По базисному учебному плану общего образования детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на чтение в 4 классе отведено в 

неделю 4 часа  (всего - 136 часов) 
Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год (2020-2021 учебный год) 

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

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

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного 

чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 



 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

Основное содержание учебного курса 

Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения 

русских и зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с природой, 

друг с другом, со взрослыми.  

Рождественские рассказы.  

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом. 

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе - час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, 

аукает", "Жизнь дана на добрые дела", "В мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории", "Родная земля", "Лето 

пришло". 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографичекое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул 

и т.д.).  Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный 

анализ). Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели 

под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно 

узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не 

доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы по содержанию произведения, 

обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. 

Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их 

толкованию. Помощь учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение логических 

частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмом, приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по 

картинному плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно называть героя 

произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 



Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о 

прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

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

 - пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

-  выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень: 

 - чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 - ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 - определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

 - чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

-  определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

 - чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

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

 - выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

Пояснительная записка 

 Примерная адаптированная рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью. Тематическое планирование рассчитано на 4 часа в 

неделю, что составляет 170 учебных часа в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой 

"Русский язык" для 4 класса общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы.              

Нормативная база. 
Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с легкой умственной отсталостью составлена на основе следующих 

нормативных актов: 



  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-IV классов) 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 

июня 2011 г.)  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 г. №216). 

на основании учебно-методических документов: 

 примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.,7е 

издание М: «Просвещение» 2013 г.; 

 учебника Э. В. Якубовской, Я.В.Коршуновой «Русский язык» для 4 класса общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2020г. 

  

                                                                    Общая характеристика курса. 
           Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах 

речевого общения. 

Задачи: 
-Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 

-Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 

-Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 

-Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и речевому развитию. 

-Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи. 

      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; 

- развитие высших психических функций; 

- развитие речи, владение техникой речи; 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

   Процесс усвоения понятий является одновременно процессом речевого и умственного развития учащихся. Развиваются умения 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковой материал, применять его в речевой практике. 

Конечным результатом изучения языка является применение изучаемых языковых знаний в речевой практике, т. е. в процессе общения 

(коммуникации). 

Предложение, части речи, каждая морфема изучается для того, чтобы повысился уровень речевого общения учащихся, возросла возможность 

грамматически правильного и точного выражения своих мыслей. 

     В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде 

всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. Специфика предмета «Русский язык» состоит в том, что образование младших 

школьников в области родного языка является определяющим в процессе личностного, духовно-нравственного, эмоционального, 

интеллектуального развития ребенка, формирования его индивидуальности, становления всех форм общения – говорения, письма, слушания, 

чтения, познания окружающего мира и самого себя. 

Открытие языка как предмета изучения обозначает постепенный «перевод», а точнее, дополнение интуитивного владения словом, 

характерного для детей, осмысленным отношением к нему. Ребенку постепенно открывается понимание того, как живет слово: образуется, 

изменяется, сочетается с другими словами, в чем смысл и назначение интонации, когда и почему возникает расхождение произношения и 

написания и т. д. 

Интуитивное владение словом и осознание детьми основополагающих факторов родного языка, дополняя друг друга, являются одними из 

ведущих условий не только речевого развития, обогащения мотивов и содержания языковой практики ребенка, но и духовно-эмоционального и 

интеллектуального развития растущего человека. 

Работа со словом на уроках русского языка, кроме анализа его лексического содержания и употребления в речи, имеет целью: 

– показать детям отношение двух реальностей: окружающего мира (предметов, их действий и признаков) и слова, способного отразить этот 

мир во всем его многообразии; 

– представить учащимся слово как предмет изучения, пробудить интерес детей к анализу различных его сторон и узнаванию 

закономерностей, по которым оно живет. 

  

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 
Курс «Русский язык» рассчитан на 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебных недели) 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 



формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуре и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Планируемые результаты изучаемого предмета. 
Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; 

 умение проверять написанное; 

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

Минимальный уровень: 

-различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости; 



-деление слов на слоги для переноса; 

-списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием; 

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

-обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 

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

Достаточный уровень: 

-различение звуков и букв; 

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

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу; 

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

 

                                                                              Основное содержание учебного курса. 

                                                                                                                 

 Повторение 
Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, 

на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы 
Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков 

учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. 

Перенос части слова при письме. 

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

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

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

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



      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путем изменения формы 

слова (гриб — грибы). 

Слово 
  Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ? ч т о ? и 

правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  

к о м у ?  ч е м у ?  и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего 

адреса, адреса школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  

ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

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

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

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

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

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

предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

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

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

      Разделительный ъ. 

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

Предложение 
      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением винительного падежа 

(вижу к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа 

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

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

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

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

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

Связная письменная речь 
      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

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

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

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 



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

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

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

      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

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

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

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

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

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь 
      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). 

      Повторение пройденного за год. 
 

Адаптированная рабочая программа по математике 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по «Математике» разработана на основе примерной программы «Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы» под редакцией И. М. Бгажноковой, 2011 г. в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" ; 



 Постановление от 10.07.2015г. №26 об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат»; 

 Учебный план. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Настоящая программа составлена на 202 часа (6 часов в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и 

является программой базового уровня обучения. 

Для реализации программы используется учебное пособие «Математика 4 класс» учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях, Т.В. Алышева. - Москва «Просвещение», 2020г. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цели программы: повышение уровня общего развития обучающихся, социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе, подготовка к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками. 

Достижение данной цели в процессе обучения математике предусматривает решение следующих основных задач: 

– овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей 

формирование жизненных компетенций; 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

– достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

– формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний 

и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

– коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

– формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Математика является наиболее важным предметом для развития и коррекции познавательной деятельности обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и как предмет включена в федеральную (инвариантную) часть образовательной области. Данный 

предмет гарантирует овладение минимумом содержания образования в соответствии с требованиями учебных программ, обеспечивающих 

успешное обучение. 

Задачи обучения математике в 4 классе: 



 - дать обучающимся представления об отрезке числового ряда от 11 до 20, об однозначных и двузначных числах, о компонентах и 

результатах сложения и вычитания, о геометрических фигурах: луче, угле, о видах углов, об элементах треугольника, квадрата, 

прямоугольника; 

 научить выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20; 

 использовать процесс обучения в целях коррекции недостатков познавательной деятельности; 

 воспитание трудолюбия, терпеливости и усидчивости. 

Наряду с выше указанными задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

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. Неотъемлемой частью каждого почти урока 

является устный счет, геометрический материал. Обязательным требованием к каждому уроку является организация самостоятельных работ, 

работа над ошибками, проверка домашних заданий. Учащиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во 

фронтальной работе со всем классом, а самостоятельно выполняют более облегчённые варианты примеров, задач, других заданий. 

Ведущие приёмы и методы обучения математике: сравнение, нахождение сходства и различия, выделение существенных признаков, 

классификация и дифференциация, усыновление причинно - следственных связей между понятиями, материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа по работе с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Использование наглядных пособий, дидактических игр, игровых приёмов, занимательных упражнений необходимо для пробуждения у 

учащихся интереса к математике. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Оно закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: обучающие учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать определенные обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию, мира, а также является основой формирования базовых учебных действий. Базовые 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие обучающихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет умения учиться. 

Реализация программы обеспечивает формирование базовых учебных действий у учащихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями. 



Личностные учебные действия: 

– 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; 

– освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной деятельности на уроке математики; 

– умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии; 

– элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи 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. 

 

Коммуникативные учебные действия: 
– 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 в 

быту; 

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

– доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях; 

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– контролировать свои действия в классе; 

– оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 



– читать и пересказывать текст, находить в тексте конкретные сведения, факты; 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

Регулятивные учебные действия: 
– 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. 

– готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследования математической сущности 

предмета (явления, события, факта); 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 

Познавательные учебные действия: 
– способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

– делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике; 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

– сравнивать и группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

– познавательный интерес к математической науке. 

Содержание изучаемого предмета. 

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: 

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. 

 Планируемые результаты. 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 



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 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 

– выполнение сложения и вычитания 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 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; 



деление (с помощью учителя); 

– использование в собственной речи названий компонентов и 

результатов умножения и деления (с помощью учителя). 

– 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 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). 

– 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 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); 

– 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. 
 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа по устной речи 
Пояснительная записка 

          Рабочая программа по учебному предмету «Устная речь»   составлена на основании следующих нормативно–правовых документов: 

 1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 2. Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой 

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов / Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013) 

 3.Учебного плана образовательного учреждения. 

   Рабочая программа по устной речи для 4 класса составлена в соответствии с учебником устной речи 4 класса для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (Комарова С.В. Устная речь. 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы – М.: Просвещение, 2017). Данный учебник включен в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования  

Цель предмета – способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся, организовать наблюдения за речью и речевым общением на 

уроках и в повседневном обиходе. 

Задачи предмета:  

1. формировать выразительную сторону речи; 

2. учить строить устные связные высказывания; 

3. воспитывать культуру речевого общения. 

Содержание тем учебного курса 
Учебный предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». Место предмета в базисном учебном 

плане: на предмет речевая практика в базисном учебном плане в 4 классе выделяется 1 час в неделю. Годовой объём учебного времени составляет 

34 часа. 

Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это 

общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, утешать. Конкретизация каждого слова 

соответствующими примерами. Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя фотографировать 

и т.д.  

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

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими пересказом. 

Дикция и выразительность речи.  



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

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

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

пиктограммы и без них.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания. 

Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.  

Основной формой организации обучения речевой практике является урок. Его специфической особенностью является коррекционно-

практическая направленность.  

Тип урока определяется в зависимости от его основной дидактической цели. Наиболее распространенным типом урока является 

комбинированный, который состоит из двух частей: изучение нового материала и закрепления приобретенных знаний и умений.  

Основными методами в зависимости от источника знаний служат словесные наглядные и практические методы. Выбор методов 

определяется содержанием учебного материала. Более эффективным процесс овладения знаниями, умениями и навыками делает использование 

различных средств обучения на уроке: ТСО, видеофильмы, карточки с заданиями. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень:  

- формулировка просьб и желаний с использование этикетных слов и выражений;  

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

- восприятие на слух сказок и рассказов;  

- ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя;  

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

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

Достаточный уровень:  

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

- ответы на вопросы;  



- понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  

- выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

- высказывание своих просьб и желаний;  

- выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;  

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.  
 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету: живой мир. 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по  живому миру  для 4 класса составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на основе: 

1. Приказа от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п  МО РФ «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных  учреждений VIII вида 0-4 классы  под редакцией И.М. Бгажноковой (Москва, 

"Просвещение", 2013 года).  

3. Учебного планаобразовательного учреждения 
Рабочая программа по предмету Живой мир для 4 класса специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида составлена в 

соответствии с учебником Живой мир 4 класса для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (Н.Б. Матвеева, М.А. Попова,  Т.О. Куртова 

Живой мир 4 класс: Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

– М.: Просвещение, 2017). 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета 

Живой мир в 4 классе в количестве 66 часов в год. Данная рабочая программа в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком ГБОУ РМЭ «Козьмодемьянская школа-интернат» на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета Живой мир в 4 классе 

в количестве 31 часа в год (1 час в неделю). 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Курс "Живой мир" интегрированный в общеобразовательные классы является начальным звеном формирования естествоведческих знаний , 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой природе.  

Специфика интеллектуального дефекта учащихся VIII вида не дает возможности закладывать в программу сведения о сложных явления х в 

неорганическом и органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины “Живой мир” базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 



С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1-4) должен заложить основы для изучения в дальнейшем 

таких базовых предметов как “Естествознание” и “География”, создать преемственную систему знаний между названными предметами. 

Цель программы обучения:  

 углубление 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. 

Задачи программы обучения: 

  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 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. 
Общая характеристика учебного предмета 

Программа построена по концентрическому принципу применительно к обучению в течение года, а также с учетом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять 

их новыми сведениями. 

В программе определен обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень определяется для учащихся, способных к освоению основных 

разделов программы. Второй уровень предназначен для детей с более сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней 

определяются требования к дифференцированному и индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить требований первого 

и второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе, составленной учителем.  

Содержание программы и уроки по предмету “Живой мир” предполагают большое количество непосредственных наблюдений, в качестве 

основной формы обучения особое значение придается экскурсиям, так как обучающийся интегрирован в общеобразовательный класс, 

непосредственные наблюдения за живыми и неживыми объектами и явлениями природы организованы во внеурочное время. Кроме того на 

уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и 

диафильмы. Ведущими методами обучения являются: беседы, рассказы, наблюдения и составление на их основе описания объектов или 

природных явлений, а также опытный труд в природе и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. 

Знания по программе “Живой мир” необходимо реализовать на уроках развития устной речи, математики, чтения, занимательноготруда, 

рисования, а также найти им применение во внеурочное время. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 



• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

I уровень 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

-  сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 

растений; названия наиболее распространенных деревьев и кустарников своей местности; 

-  сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; 

описывать их повадки и образ жизни, определять их значение в жизни человека; 

-  соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и хранения продуктов питания, профилактике пищевых отравлений; 

-  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека; 

- определять по сезонным изменениям времена года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности 

жизни растений, животных, человека; 

 определять  направления ветра. 

II уровень 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3 растения, наиболее распространенных в данной местности; рассказывать об 

их использовании человеком; различать ягоды, орехи, грибы; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их значение в жизни человека; 

 бережно относиться к природе и людям; 

 соблюдать правила использования в пище грибов и ягод; 

 соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; 

 соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека. 

Содержание образовательной программы.  

В рабочую программу по живому миру 4 класса  включены  следующие разделы:  

I. Сезонные изменения в природе. 



1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Сезоны года, изменения, происходящие в природе осенью, зимой, весной, летом. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный-теплый ветер.  

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

2.  Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей.  

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разные времена года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

3.  Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года. 

II. Неживая природа. 

Закрепление представлений в влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света. Изменение 

продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. 

Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

III.    Живая природа. 

1. Растения.  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и опасные. 

2.  Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких животных к 

условиям природы. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан - свинья, заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: соловей, дрозд - галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: ласточка, жаворонок. 



3.  Человек. 

Мозг  человека. Элементарные представления о строении и работе головного мозга. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

IV. Повторение. 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления; 

-  о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 

- растениях сада, леса; 

- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, 

-  роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

- о мозге человека, о профилактике простудных заболеваний. 

 
 

Адаптированная рабочая программа по предмету: ручной труд 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа  по предмету «Ручной труд» составлена на основании следующих нормативно–правовых документов: 

 1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 2.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой 

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов / Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013) 

 3.Учебного плана образовательного учреждения. 

Рабочая программапо предмету «Ручной труд» рассчитана на 67 часов в год. Количество часов в неделю – 2 часа. 

Срок реализациирабочей учебной программы – 1 год (2020-2021 учебный год). 

Цели: 
1. формирование правильного отношения к труду; 

2. воспитание трудолюбия и культуры труда; 

3. развитие и воспитание учащихся: умственное, нравственное, эстетическое, физическое; 

Задачи: 

 воспитание положительных качеств личности обучающихся (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 



 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде. 

Общая характеристика учебного предмета 

Труд — это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов деятельности в жизни человека.  

В педагогике огромное значение придаётся ручному труду. В нем заложены неиссякаемые резервы развития личности ребенка, он является 

благоприятным условием его обучения и воспитания, формирования необходимых трудовых и художественных умений и навыков, способствует 

социальной адаптации ребенка в современном обществе и окружающей его предметно-бытовой среде. Особую значимость ручной труд 

приобретает в обучении и воспитании детей с проблемами в интеллектуальном развитии.  

На уроках ручного труда для обучающихся с интеллектуальными нарушениями  решаются и специальные (коррекционные) задачи, 

направленные на:  
 коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается в формировании общетрудовых умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия труда); 

 планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и 

инструменты, необходимые для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готового изделия);  

 повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового восприятия, наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки и пространственных представлений);  

 компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление 

трудностей, принятие помощи учителя и т. д.);  

 коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации движений рук, зрительно-двигательной координации, 

дифференциации движения пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.) 

Коррекционная направленность обучения на уроках ручного труда предполагает:  
 максимальное использование интеллектуальных, физических и эмоциональных возможностей в работе по коррекции 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 учебного материала малыми порциями;  

 максимально развёрнутую форму сложных понятий, умственных и практических действий;  

 предварение изучения нового материала пропедевтикой;  

 руководство над действиями школьников вплоть до совместного выполнения их учителем и учеником;  

 подбор и систематизацию практических заданий разного содержания, которые имеют общие черты и сходные приёмы обработки 

поделочных материалов;  

 подбор доступных для работы поделочных материалов. 



        В начальных классах учебно-воспитательные и специальные задачи на уроках трудового обучения решаются в процессе следующих видов 

работы: «Работа с пластилином», «Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с текстильными материалами», 

«Работа с проволокой и металлоконструктором».  Данные виды работ имеют тесную связь с профилями обучения в среднем и старшем 

звене.Объекты труда подбираются с учётом их привлекательности, доступности выполнения работы, общественной пользы и расширения 

социального опыта ребёнка. Определяющими требованиями в содержании обучения для учителя начальных классов является учебно-

воспитательная значимость труда школьников, его общественно полезный характер, качество знаний, умений, навыков школьников и его 

коррекционная направленность.  

Каждый урок труда имеет свои особенности, в то же время на каждом уроке учащиеся поэтапно знакомятся с организацией труда, учатся 

ориентироваться в задании, планировать работу, делают разметку, выполняют приёмы обработки поделочных материалов, подводят итоги. 

Обучающиеся знакомятся со всеми этапами урока уже в первый год обучения. Они приобретают некоторый опыт в правильном обращении с 

инструментами и приспособлениями для работы, получают первоначальные навыки обработки различных материалов. 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание 

видов трудовых работ;  знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда;  

- знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами;  

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда;  

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

- определение способов соединения деталей; составление стандартного плана работы по пунктам;  

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; использование в работе доступных материалов (глиной 

и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора);  

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;  

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 40 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;  

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  



- экономное расходование материалов; использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической работы;  

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

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Содержание  учебного предмета 

Работа с глиной и пластилином 

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины для 

изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при выполнении 

лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из глины и пластилина разными 

способами: конструктивным, пластическим, комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара», 

«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», «прищипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Историко-

культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, 

используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными 

материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). 

Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха 

(аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с 

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

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. 

Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 

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



Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. 

Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование 

деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по 

контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на 

угол»; «сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», 

«сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и 

приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

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

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

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка 

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

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, 

утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из 

ткани. Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

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

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и 

строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, 

полотняное переплетение). 



Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с 

орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя 

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

Работа с древесными материалами 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных 

материалов. 

Работа металлом 

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства 

металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», 

«разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, 

тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка 

на карандаш», «сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором 

Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины, 

косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ,отвертка). 

Соединение планок винтом и гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами 

Виды работ по комбинированию разных материалов: 

пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 
 

 

 



Адаптированная рабочая программа по предмету: рисование 
Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного 

искусства при правильной их постановке способствуют воспитанию положительных навыков и привычек. 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на основании следующих нормативно – правовых 

документов: 

 1.  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 29/2065 – п. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 2.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой 

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений. 0-4 классов / Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013) 
 3.Учебного плана образовательного учреждения. 

Место предмета в учебном плане  34 часа (1 час в неделю) 

Цель программы обучения: 

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на формирование личности ребёнка, на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы.  

Основные задачи программы обучения: 
 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предмете, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

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

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно - двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно - прикладного и народного искусства, воспитывать 

активное эмоционально - эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним подготовить. 

Подготовительные занятия. 
Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой 

предпосылкой развития познавательной деятельности школьников. На этом этапе формируются первичные навыки работы с материалами и 

инструментами, показывается, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, прививается интерес к изобразительной деятельности. 

В подготовительный период используется разнообразный игровой и графический материал, проводится работа, направленная на развитие у 



учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению 

друг к другу), на формирование представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений 

пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков.      Все занятия, как правило, проводятся в 

игровой, занимательной форме.      Игры и упражнения на каждом уроке заканчиваются графическими действиями учащихся, выполнением 

простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

Декоративное рисование. 
На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В процессе занятий 

школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву 

и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в 

определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Рисование с натуры. 
Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со 

своего места.Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и 

высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 

детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также 

пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они формируют технические и 

изобразительные умения. 

Рисование на темы. 
Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 

произведений. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать 

текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных образов. После объяснения 

учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве. 
Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

Учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, 

по коррекции недостатков произношения. 



                                                                                                   Содержание курса  

Рисование с натуры. 
      Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и величину составных частей); развивать умения изображать 

объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно определять 

величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их объемную 

форму элементарной светотенью. 

Декоративное рисование 
      Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии; располагать узор 

симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

Рисование на темы. 
      Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно 

располагать изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

      Примерные задания: 

      Рисование с натуры овощей и фруктов в виде набросков (4—6 на листе бумаги); рисование тех же предметов на классной доске. 

      Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный материал). 

      Рисование с натуры ветки рябины. 

      Составление узора в квадрате из растительных форм. 

      Беседа по картинам на тему «Мы растем на смену старшим» (А. Пахомов. «Василий Васильевич», Л. Кербель. «Трудовые резервы»). 

      Рисование геометрического орнамента по предложенной учителем схеме — крышка для столика квадратной формы. 

      Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская игрушка). 

      Рисование на тему «Сказочная избушка» (украшение узором наличников и ставен). 

      Рисование с натуры предметов цилиндрической формы, расположенных ниже уровня зрения (кружка, кастрюля); беседа о правилах 

перспективного сокращения круга; передача объема светотенью. 

      Беседа на тему «Золотая хохлома». Демонстрация изделий народного промысла (посуда). 

      Рисование на тему «Моя любимая игрушка» (по выбору учащихся). 

      Рисование с натуры игрушки-автобуса. Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона).  

Рисование на тему «Городской транспорт». 

      Рисование с образца геометрического орнамента в квадрате.  

      Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика). 

      Декоративное рисование панно «Снежинки». 

      Беседа по картинам на тему «Кончил дело — гуляй смело» (В. Сигорский. «Первый снег», Н. Жуков. «Дай дорогу!», С. Григорьев. «Вратарь»).  

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). 

      Рисование с натуры раскладной пирамидки. 



      Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный материал). 

      Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, бульдозер, подъемный кран, экскаватор и т. п.). 

      Декоративное рисование листка отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

      Рисование с натуры домиков для птиц (скворечники, дуплянки, синичники). 

      Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин (И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское 

солнце»). 

      Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

      Декоративное рисование расписного блюда (узор из ягод и листьев). 

      Рисование на тему «Космические корабли в полете». 

      Рисование с натуры предметов конструктивной формы (игрушечные машины, часы — настольные, настенные, напольные и т. п.). 

      Рисование с натуры в виде набросков (3—4 предмета на одном листе бумаги) столярных или слесарных инструментов. 

      Рисование с натуры предмета симметричной формы (настольная лампа, раскрытый зонт и т. п.). 

      Беседа на тему «Декоративно-прикладное искусство» (вышивка, кружево, керамика). 

      Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и бабочки). 

                                                                                 Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 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, Хохлома и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование 

работы;   

 рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции;   

 применение приемов работы карандашом, 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, 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; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;   

 различение произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. 

 
 

 

 


