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 Пояснительная записка 

к адаптированной рабочей программе по предмету  «Литературное чтение» (68) 

для ученика 4 класса 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

обучающемуся по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении 

адаптированной образовательной программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 

августа 2016 г. № ВК- 1788/07 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 

«Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-

эпидемологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ) 

• АООП НОО МБОУ Факельской СОШ 

•  

Для реализации   программы   используется   учебник   «Чтение»  3   класс. 

З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева  М.Просвещение, 2012 г 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 



Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 



интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 



Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 



Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 



опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 



4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 



основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое  

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта 

образования. Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может 
уточняться и корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ 

 (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной речи.  

В основу разработки АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их 

особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования. Применение дифференцированного 

подхода к созданию образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности и 

структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Деятельностный подход 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно - практической и 

учебной).   

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их продвижения в изучаемых предметных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу АООП образования обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) положены следующие принципы: 

― принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 



образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

― принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

― принцип практической направленности, предполагающий установление тесных связей 

между изучаемым материалом и практической деятельностью обучающихся; 

формирование знаний и умений, имеющих первостепенное значение для решения 

практико ориентированных задач; 

― принцип воспитывающего обучения, направленный на формирование у обучающихся 

нравственных представлений (правильно/неправильно; хорошо/плохо и т. д.) и понятий, 

адекватных способов поведения в разных социальных средах; 

― онтогенетический принцип; 

― принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

― принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

― принцип учета возрастных особенностей обучающихся, определяющий содержание 

предметных областей и результаты личностных достижений; 

― принцип учета особенностей психического развития разных групп обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

― принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

― принцип сотрудничества с семьей. 

 

Задачи  программы 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

— Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

— Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

— Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю – 2,  за год 68 

часов (34 учебных недели). 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К планируемым результатам освоения учебного предмета Чтение в 3-м классе 

относятся личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты овладения учебным предметом «Чтение»: 

1.   Элементарные представления о смысловом содержании таких нравственных качеств 

трудолюбие – лень, аккуратность – неряшливость, отзывчивость – равнодушие, 

доброжелательность, зависть и др.; 

2. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами  социального 

взаимодействия в структурированных ситуациях (обучение, совместные занятия со 

сверстниками, посещение библиотеки и пр.): обращение за помощью, выражение 

благодарности, согласия несогласия, сочувствия в вежливой форме, приветствие-

прощание, соблюдение адекватной дистанции в общении со взрослыми, сверстниками, 

малышами, учителем и родственниками, проявление внимательного и доброжелательного 

отношения к окружающим, умение отвечать на вопросы, задавать их в процессе общения; 

3. Умения давать элементарную оценку поведению людей на материале прочитанных 

(прослушанных) текстов после их разбора: хорошо-плохо, правильно-неправильно; 

4.  Умения понять эмоциональное состояние героев произведения, устанавливать 

несложные причины переживаний; 

5.   Соблюдение несложных нравственно-этических норм: помочь другому, выразить 

благодарность, сочувствие, соблюдать правила вежливого поведения, не нарушать 

правила поведения в общественных местах, в т.ч. в школе, беречь природу, уважительно 

относиться к людям, добросовестно выполнять свои обязанности, выполнять данные 

обещания и др. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- правильно читать текст по слогам с постепенным переходом к плавному чтению целым 

словом двух и трехсложных слов; 

- отвечать на вопросы по фактическому содержанию прочитанного текста; 

- определять главных действующих лиц произведения; 

- соотносить иллюстрацию с определенным отрывком прочитанного и предварительно 

разобранного текста; 

- пересказывать текст или его часть с опорой на картинный план или вопросы; 

- определять особенности интонации, соответствующей характеру и поступкам героев 

(после предварительного разбора); 

- выразительно читать наизусть 3-5 стихотворения. 

Достаточный уровень: 

- правильно читать вслух целыми словами; 

- выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

- давать элементарную оценку поступков героев и событий; 

-читать текст по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

Промежуточная (в конце первого полугодия) и итоговая аттестация (в конце 

учебного года) проводится на основе использования материала произведений, которые 

представлены в учебнике, так и специально подобранных учителем. Для получения более 

полной информации о сформированности навыков чтения предпочтительной формы для 

их диагностики будет индивидуальная форма. Для этого подбираются тексты различного 

объёма. Для учеников, показавших достаточный уровень овладения предметными 

результатами, тексты, используемые в ходе промежуточной аттестации, насчитывают в 

среднем не более 60-70 слов; для итоговой аттестации – 70- 80 слов. Для учеников, 

имеющих минимальный уровень овладения предметными результатами, объем текстов 

для промежуточной аттестации - 40-45 слов; итоговой аттестации – 45-50 слов. 



Основным критерием оценки овладения беглостью чтения является 

преобладающий способ чтения (побуквенное, послоговое, плавное чтение целым словом). 

Учет скорости чтения имеет только информационный характер для учителя и не 

рассматривается как программное требование оценки беглости учащихся. 

 

Критерии оценки правильности чтения: 

― общее количество ошибок, допущенных при чтении всего текста; 

― количество ошибок по отдельным видам (пропуски и перестановки, замены и 

добавления звуков и слогов); 

― количество самостоятельно исправленных ошибок; 

― количество ошибок, исправленных с помощью учителя. 

Оценка осознанного чтения и владение учащимися умением работать с текстом 

может быть осуществлена с помощью следующих заданий: ответы на вопросы по 

фактическому содержанию прочитанного текста; 

- называние главных героев; 

- нахождение в тексте отрывка в соответствии с заданием; 

- объяснение отдельных слов и выражений с опорой на иллюстрацию; 

- пересказ текста по вопросам или картинному плану. 

Критерии оценки выразительности чтения ― соблюдение знаков препинания в 

конце предложения (точка, восклицательный и вопросительный знаки). 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся читает целыми словами; при этом 

допускается чтение по слогам сложных по структуре слов и слов со стечением согласных. 

Допускает 3-4 ошибки, которые может исправить самостоятельно или с помощью 

учителя. Отвечает на все вопросы по содержанию прочитанного текста (группы 

предложений) и выполняет все или большинство заданий, направленных на оценку 

понимания фактического содержания текста и смысловых отношений (группы 

предложений). Соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «4» ставится, если обучающийся прочитывает слова текста по слогам с 

постепенным переходом чтению целым словом простых по структуре и понятных по 

значению слов. Допускает 5-6 ошибок, большинство из которых может исправить 

самостоятельно или с помощью учителя. Отвечает на 2/3 вопросов по содержанию 

прочитанного текста (группы предложений) и выполняет большинство заданий, 

направленных на оценку понимания фактического содержания текста и смысловых 

отношений текста (группы предложений). Соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «3» ставится, если обучающийся прочитывает все слова текста по слогам. 

Допускает около трети ошибок от общего количества слов в тексте (группе предложений); 

около половины которых может исправить с помощью учителя. Отвечает не менее, чем на 

1/3 вопросов по содержанию прочитанного текста (группы предложений) и выполняет 

часть заданий, направленных на оценку понимания фактического содержания текста. 

Частично соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце 

предложения (после предварительной отработки). 

Оценка «2» ставится, если обучающийся в основном читает слова побуквенно. 

Допускает более двух третей ошибок от общего количества слов в тексте, из которых 

половину или более не может исправить даже с помощью учителя. Отвечает менее, чем на 

1/3 вопросов по фактическому содержанию прочитанного текста (группы предложений). 

Не соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения 

(даже после предварительной отработки). 

Для контроля навыков выразительного чтения можно использовать чтение наизусть 



заученных наизусть стихотворений. В этом случае оценивается точность и 

выразительность воспроизведения. 

 

Содержание учебного предмета. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного 

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

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

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

о нравственных и этических нормах поведения. Примерная тематика 

произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни  детей и взрослых, о труде, о 

народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной 

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

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

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения: 

Правильность чтения. 

Чтение простых слов без искажения их звукового состава и правильной 

постановкой ударения. Чтение многосложных слов и со стечением согласных без 

искажения их звукового состава и правильной постановкой ударения после 

предварительной отработки. 

Беглость чтения. 

- Переход к чтению целым словом. 

- Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой структуре после 

предварительной их отработки. 

- Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и 

двусложных слов. 

Чтение текстов молча с выполнением анализа учителя после предварительного 

анализа текста и прочтения его вслух. 

Осознанность чтения. 

- Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

- Выборочное чтение для ответа на вопрос; соотнесения прочитанного текста с 

иллюстрацией. 

- Нахождение в тексте информации по заданию учителя или представленного в 

учебнике. 

- Объяснение поступков действующих и их элементарная оценка с опорой на 

вопросы учителя, личный опыт. 

- Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной 

работы на основе наводящих вопросов учителя. 

- Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное произведение или личный 

опыт. 

- Сравнение произведений одинаковых по теме, поступкам героев, идеи 

произведения с опорой на вопросы учителя. 

Выразительность чтения. 

- Соблюдение пауз и интонации, соответствующей знакам препинания в 

предложении. 

- Соблюдение интонации, соответствующей характеру героя после 

предварительной подготовки. 



- Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. 

- Выразительное чтение стихотворений наизусть с опорой на образец чтения 

учителя. 

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

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Составление 

картинного плана. Элементарная оценка поступков героев; их характеров. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ознакомление с новыми книгами по 

иллюстрации на обложке и названию. 
 

Формы организации образовательного процесса 

Основная форма проведения учебных занятий по чтению ― урок. 

Технологии обучения: 

• - Коррекционно - развивающие технологии 

• - Технологии деятельностного подхода 

• - Игровые технологии 

• - Информационно-коммуникационные технологии 

• - Здоровьесберегающие технологии 

• - Арт-терапевтические технологии 

Методы обучения: 

• Словесные: рассказ, беседа, дискуссия; 

• Наглядные: демонстрация, иллюстрация;  

• Практические: познавательная (дидактическая, деловая, ролевая и имитационная) 

игра, исследование, упражнения, этюды. 

• В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

решению ключевых задач, решаемых на коррекционных занятиях. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, урок, экскурсии. 

Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся:  

Собеседование, опрос (индивидуальный, фронтальный), создание материального 

продукта, выполненного по образцу, алгоритму; рисунок, демонстрация действий и 

операций, дидактические игры. 

Межпредметная интеграция по чтению осуществляется с: 

— Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности. Полные ответы на вопросы. Умение дополнить 

ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

— Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 

— Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 

— Математика: использование порядковых числительных в работе. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также основное содержание тем. 

 

 

№ п\п Раздел и темы 

программы 

Основное содержание тем. Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, школа! Стихи и рассказы и отрывки из 

произведений о школе, об обязанностях 

обучающихся, об отношениях в классном 

коллективе, о дружбе учителей и 

учеников. 

5 

2 Люби всё живое. Стихи, загадки, рассказы и отрывки из 

произведений о животных 

6 

3 Учимся трудиться. Стихи, песенки, загадки, рассказы и 

отрывки из произведений о трудолюбии 

и терпении в достижении цели, об 

уважении к своему труду и труду 

окружающих. 

4 

4 Славная осень Стихи, загадки, рассказы и отрывки из 

произведений 

о признаках осени, о жизни животного и 

растительного мира весной, о красоте 

родной природы, о необходимости ее 

беречь. 

7 

5 Что такое хорошо… Стихи, рассказы о положительных и 

отрицательных нравственных качествах, 

умении их отличать и правильно 

оценивать. 

 
10 

6 Народные сказки. Русские народные сказки и сказки разных 

народов о добре и зле, хитрости и 

мудрости, взаимопомощи и других 

человеческих качествах. 

6 

7 Вот пришли морозы 

- и зима настала… 

Стихи, загадки, рассказы и отрывки из 

произведений о признаках зимы, о жизни 

животного и растительного мира зимой, о 

красоте родной природы, о Новогоднем 

празднике и зимних забавах. 

6 

8 Смешные истории. Стихи, загадки, рассказы и отрывки из 

произведений о забавных случаях в жизни 

людей и животных, развивающие чувство 

юмора, умение посмотреть на себя со 

стороны. 

6 

9 Весна в окно 

сточится… 

Стихи, загадки, рассказы и отрывки из 

произведений о признаках весны, о жизни 

животного и растительного мира весной, о 

красоте родной природы, о необходимости 

ее беречь. 

11 



10 Лето красное идет… Стихи, загадки, маленькие рассказы и 

отрывки из произведений о признаках 

лета, о жизни животного и растительного 

мира летом, о красоте родной природы, о 

необходимости ее беречь, об отдыхе и 

труде людей. 

 

Итого    

 

 

Тематическое  планирование (68часов). 

№ п\п Дата 

план\по 

факту 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

1.   Здравствуй, школа! 5 часов 
 ИОТ № 12.  Важный день. С.Михалков.  

«Учись читать!» Р. Сеф 

1 

2.   Здравствуйте! Т. Чинарёва 1 

3.   Что любит Мишка. В.Драгунский 1 

4.   Кто прав? О. Григорьев. Где право, где лево. В. Берестов 1 

5.   Петя и его жизнь. По М. Коршунову. Проверь себя! 1 

6.   Люби всё живое. 6 часов 

Котёнок. Л. Толстой. 

1 

7.   Учёный кот. В. Орлов 1 

8.   Ребята и утята. М. Пришвин 1 

9.   Ёж – спаситель. В. Бианки. 1 

10.   Мальчик в лесу. Р. Фраерман 1 

11.   Пусть будут Соловей и Жук. В. Сухомлинский. 

 Родное. В. Орлов 

1 

12.   Учимся трудиться. 4 часа  

Важные дела. С. Михалков. Мои работники. М. Пожаров. 

Смородинка. По Е. Пермяку.  

1 

13.   Телёнок. По О. Донченко. 1 

14.   Какого цвета ремёсла? Чем пахнут ремесла? Дж. Родари. 1 

15.   Колосок. (Украинская сказка). Проверь себя! 1 

16.   Славная осень. 7 часов 

Осень. Е Трутнева. Загадка 

1 

17.   Улетают журавли. И. Соколов-Микитов 1 

18.   Грибы. В. Катаев. В лес по грибы А. Прокофьев 1 

19.   Эхо. Н. Сладков. Загадки. Рябиновая скороговорка.         

Е. Григорьева 

1 

20.   Рыжие листья. Н. Грибачёв 1 

21.   Рыжие листья. Н. Грибачёв 1 



22.   Осень. К. Бальмонт. Ласточки пропали… А. Фет 1 

23.   Что такое хорошо… 10 часов 

Удивительная верёвка. М. Басина. 

1 

24.   Уехали. А. Барто 1 

25.   Вот такая история. К. Киршина. 1 

26.   Что сказала бы мама? Л. Воронкова. 1 

27.   Волшебное слово. В. Осеева. 1 

28.   Волшебное слово. В. Осеева. 1 

29.   Как же так получилось? А. Котовщикова. 

 

1 

30.   Честное слово. По Л. Пантелееву. 1 

31.   Мойдодыр. К. Чуковский. 1 

32.   Мойдодыр. К. Чуковский. Проверь себя! 1 

33.   Народные сказки. 6 часов 

Лиса и журавль. 

1 

34.   Заяц-хвастун. 1 

35.   Как мужик волка спас. 1 

36.   Кукушка 1 

37.   Про бурого мишку и мышку-вертишку. 1 

38.   Хаврошечка. 1 

39.   Вот пришли морозы – и зима настала… 6 часов 

Зима. И. Суриков.   Гололедица. В. Берестов. Никто не 

обижается. В. Орлов 

1 

40.   На горке. Н. Носов 1 

41.   Река стала. Д. Мамин-Сибиряк 1 

42.   Здравствуй, ёлка! В. Лебедев-Кумач. В гостях у дедушки 

Мороза. По В. Одоевскому   

1 

43.   Дружба. По Г. Скребицкому. 1 

44.   Кто в сапогах. А. Барков. Ниши друзья. Г. Ладонщиков 1 

45.   Смешные истории. 6 часов  

Пых (русская сказка) 

1 

46.    Путаница. К. Чуковский 1 

47.   Живая шляпа. Н. Носов 1 

48.   Хрюк на ёлке. Б. Заходер. 1 

49.   Как Незнайка катался на газированном автомобиле. По 

Н. Носову.  

1 

50.   Проверь себя! 1 

51.   Весна в окно стучится… 11 часов 

Стальное колечко. К. Паустовский 

1 

52.   Зима недаром злиться…Ф. Тютчев.  1 



53.   Камень, ручей, сосулька и солнце. Э. Шим. 1 

54.   А что у вас? С. Михалков. 1 

55.   Мамины руки. По Б. Емельянову. 1 

56.   Большая берёза. Н. Артюхова 1 

57.   Песня о весне. я. Колас. Последняя льдина. По В. 

Бианки. 

1 

58.   Голубой апрель. А. Барков. 1 

59.   Голубой апрель. А. Барков. 1 

60.   И мы. В. Драгунский. 1 

61.   Спать легли однажды дети…С. Михалков. 1 

62.   Годовая контрольная работа. 1 

63.   Лето красное идёт… 

Что такое лето? В. Фетисов 

1 

64.   Гроза в лесу. Л. Толстой. Загадки. 1 

65.   Купание медвежат. По Бианки 1 

66.   Секретное слово. по С. Полетаеву. 1 

67.   Вот и лето подоспело…М. Ивенсен 1 

68.   Проверь себя! 1 

4 класс. 

Мониторинг техники чтения Входной срез  

Три медведя 

Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу 

домой, да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена: она посмотрела в 

дверь, видит – в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один 

медведь был отец, звали его Михаил Иваныч. Он был большой и лохматый. Другой была 

медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третьим был маленький 

медвежонок, и звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. (86 

слов) (Л. Толстой) 

Вопросы и задания: 

1. Расскажи, какими были три медведя. 

2. «Дверь была отворена» – как можно сказать иначе? 

 

I четверть 

Лучи солнца 

Проснулось солнышко, потянулись ножки-лучики. Один луч подкрался к молодой 

берёзке, очнулась она ото сна, улыбнулась свету, закивала веточками. Другой лучик 

разбудил осинку. Задрожала она от радости, зашелестела листочками. Несколько лучиков 

побежали по поляне, закивали им вслед головками цветы и травы. Зазвенели 

колокольчики. Подкрался шалун-лучик к оврагу, заглянул. Испугался туман, пополз к 

речке. А лучики уже там. Засверкала вода, заискрилась и погнала туман по своей глади. А 

лучики плясали по дорожкам и тропинкам и радовались, что всех разбудили. Пчёлки 



полетели к цветам. Проснулись и принялись за работу муравьи. Надо достроить 

муравейник. (94 слова) (По Б. Житкову) 

Вопросы и задания: 

1. Кого будили лучики? Перечисли. 

2. Кто испугался солнечных лучей? Почему? 

3. Назови насекомых, о которых ты прочитал в тексте. 

 

 II четверть  

II вариант  

Золотой луг  
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг 

золотой». Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг не был золотой, а зелёный. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг опять позеленел. Тогда я пошёл, 

отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как всё равно если бы у нас 

пальцы со стороны ладони были жёлтые и, сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, 

когда взошло солнце, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг 

становится опять золотым. (103 слова) (М. Пришвин) 

Вопросы и задания: 

1. Почему луг казался золотым? 

2. В какое время суток луг казался золотым, а в какое – зелёным? 

 

III четверть  

Кто кого? 

Построили себе Заяц и Зайчиха небольшой домишко в лесу. Осталось только 

большой камень с дороги убрать. 

– Давай поднатужимся и оттащим его куда-нибудь в сторонку! – предложила Зайчиха. 

– А ну его! – ответил Заяц. 

– Пусть лежит, где лежал! Кому надо будет, тот обойдёт. И остался камень лежать 

возле крыльца. Бежал однажды Заяц домой с огорода. Забыл, что камень на дороге лежит, 

споткнулся и расквасил себе нос. 

– Давай уберём камень! – предложила опять Зайчиха. 

– Смотри, как ты разбился. 

– Охота была! – отвечал Заяц. 

– Стану я с ним возиться! В другой раз вечером выскочил Заяц, опять забыл про камень – 

в темноте на него налетел, так расшибся, что забыл, зачем вышел. 

– Говорила тебе, уберём этот проклятый камень! – взмолилась Зайчиха. 

– Пусть лежит, где лежал! – ответил упрямый Заяц. Лежит камень. Бьётся об него Заяц, но 

камня не убирает. А Зайчиха смотрит: кто кого? (136 слов) (С. Михалков) 

Вопросы и задания: 

1. Каким, по-твоему, был заяц? 

2. Как ты понимаешь слово «расквасил нос». 

Контрольная работа по чтению за год  

Осёл и бобр  

Росло посреди полянки молодое, красивое деревце. Бежал через полянку Осёл, зазевался и 

налетел на это деревцо. Обозлился Осёл. Пошёл к реке, позвал Бобра: 

– Бобр! Знаешь полянку, на которой одно деревце растёт? 

– Как не знать? 



– Свали, Бобр, это деревце! У тебя зубы острые…  

– Это ещё зачем? 

– Да я об него лоб расшиб! 

– Куда ж ты смотрел? Жалко валить. Оно полянку украшает. 

– А мне бегать мешает. Свали, Бобр, деревце! 

– Не хочу. 

– Что тебе, трудно, что ли? 

– Не трудно, но не стану. 

– Почему? 

– А потому, что, если я его свалю, ты на пенёк налетишь. 

– А ты пенёк выкорчуй! 

– Пенёк выкорчую, ты в яму свалишься – ноги переломаешь. 

– Почему? 

– Потому, что ты Осёл! – сказал Бобр. (114 слов) (С. Михалков) 

Вопросы и задания: 

1. О каких животных ты прочитал? 

2. О чём попросил Осёл Бобра? Почему? 

 

 

 

V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители). 

2. Раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия: 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

1) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, 

используемых дисков) 

1) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

2) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

3) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 

4) Сайт « детство.ru» детские аудио и видео произведения 

https://detstvo.ru/library/stihi/ 

5) Список детских книг по авторам http://www.book-illustration.ru/book.html 

6) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://detstvo.ru/library/stihi/
http://www.book-illustration.ru/book.html
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Пояснительная записка 
к адаптированной рабочей программе по математике (102ч) 

для ученика 4 класса 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении адаптированной 

образовательной программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год . 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную          деятельность

 по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ) 

• АООП НОО МБОУ Факельской СОШ 
 

 

Для реализации программы используется учебник «Математика» 4 класс. М.Н. 

Перова. Москва «Просвещение», 2009г. 

 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель и задачи данной программы 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 



Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных  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.  

Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю – 3,  за год 102 

часов(34 учебных недели).  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 



целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 



развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 
Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 



фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 



образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 



следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 

Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ 

 (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной речи. 

Обучается по индивидуальному учебному плану. 

Планируемые личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано: 

 - 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 

отдельных видов группой деятельности на уроке математики (с помощью учителя), 

оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

 - элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению 

знакомой математической операции (учебного задания), новой математической 

операции (учебного задания) – на основе пошаговой инструкции; 

 - навыки работы с учебником математики (под руководством учителя); 

 - понимание математических знаков, символов, условных обозначений, 

содержащихся в учебнике математики и иных дидактических материалах; умение 

использовать их при организации практической деятельности; 

 - умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным 

замечанием, оказанной помощью, элементарной самооценкой результатов 

выполнения учебного задания; 

 - первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи 

математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, умение применять 

математические знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей 

стоимости покупки, сдачи, определение времени по часам, умение пользоваться 

календарем и пр.); 

 - отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном 

отношении к природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на 

улице. 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный уровень 

- знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке; 

- осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; счета равными числовыми 

группами по 2 в пределах 20; 



 - откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материал  на основе знания их десятичного состава (с помощью 

учителя); 

 - умение сравнивать числа в пределах 100; 

 - знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости двумя единицами измерения 

(мерами); 

 - знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение измерений длины предметов с помощью модели метра (с 

помощью учителя), с записью числа, полученного при измерении длины 

двумя единицами измерения (с помощью учителя); 

 - знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

умение прочитать и записать (с помощью учителя) число, полученное при 

измерении времени двумя единицами измерения (мерами); 

 - знание названий месяцев; определение последовательности месяцев и 

количества суток в каждом из них на основе календаря; 

 - умение определять время по часам с точностью до получаса; с точностью 

до 5 мин (с помощью учителя); называть время одним способом; 

 - выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах 100, с помощью учителя); 

 - различение чисел, полученных при счете предметов и при измерении 

величин; 

 - выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных вычислений; 

 - знание названий компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 - знание названий арифметических действий умножения и деления, их 

знаков («×» и «:»); 

 умение составить (с помощью учителя) и прочитать числовое выражение (2 

× 3, 6 : 2) на основе соотнесения с предметно-практической деятельностью 

(ситуацией); 

 - понимание смысла действий умножения и деления (на равные части), 

умение их выполнять в практическом плане при оперировании 

предметными совокупностями; 

 - знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

понимание в речи учителя; 

 - знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; умение пользоваться 

таблицей умножения числа 2 при выполнении деления на 2 (с помощью 

учителя); 

 - знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

 - выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл 

 арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного 

 (деление на равные части) и их составление на основе практических 

действий с 

 предметными совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

 - выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе 



 зависимости между ценой, количеством, стоимостью; составление задач на 

нахождение 

 стоимости (с помощью учителя); 

 - выполнение решения составной арифметической задачи в 2 действия (с 

помощью учителя); 

 - умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины данного 

отрезка (с 

 помощью учителя); 

 - узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, 

кривых линий; 

 нахождение точки пересечения без построения; 

 - различение окружности и круга; построение окружности разных радиусов 

с помощью 

 циркуля (с помощью учителя). 

 

Достаточный уровень 

 - знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном порядке; месте 

каждого числа в числовом ряду в пределах 100; 

 - осуществление счета в пределах 100, присчитывая, отсчитывая по 1, 10; 

счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая равными числовыми 

группами по 2, 3, 4, 5; 

 - откладывание (моделирование) чисел в пределах 100 с использованием 

счетного материала на основе знания их десятичного состава; 

 - умение сравнивать числа в пределах 100; упорядочивать числа в пределах 

20 

 - знание соотношения 1 р. = 100 к.; умение прочитать и записать число, 

полученное при измерении стоимости двумя единицами измерения 

(мерами); 

 - знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 м = 100 см; 

выполнение 

 измерений длины предметов с помощью модели метра, с записью числа, 

полученного при измерении длины двумя единицами измерения; 

 - знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их соотношений; 

умение прочитать и записать число, полученное при измерении времени 

двумя единицами измерения (мерами); 

 - знание названий месяцев, их последовательности; определение количества 

суток в каждом месяце на основе календаря; 

 - умение определять время по часам с точностью до 5 мин; называть время 

двумя способами; 

 - выполнение сравнения чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой (в пределах - различение чисел, полученных при счете предметов и 

при измерении величин; 

 - выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 (полученных при 

счете и при  измерении величин одной мерой) без перехода через разряд на 

основе приемов устных  вычислений; 

 - знание названий арифметических действий умножения и деления, их 

знаков («×» и «:»); 

 умение составить и прочитать числовое выражение (2 × 3, 6 : 2) на основе 

соотнесения с предметно-практической деятельностью (ситуацией); 

 - понимание смысла действий умножения и деления (на равные части, по 

содержанию), умение их выполнять в практическом плане при 



оперировании предметными совокупностями; различение двух видов 

деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи 

каждого вида деления; 

 - знание названий компонентов и результатов умножения и деления, их 

использование в собственной речи (с помощью учителя); 

 - знание таблицы умножения; табличных случаев умножения чисел и 

деления; умение пользоваться таблицами умножения при выполнении 

деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления (с 

помощью учителя); 

 - практическое использование при нахождении значений числовых 

выражений переместительного свойства умножения;  

 - знание порядка выполнения действий в числовых выражениях в два 

арифметических действия со скобками; 

 - выполнение решения простых арифметических задач, раскрывающих 

смысл арифметических действий умножения и деления: на нахождение 

произведения, частного (деление на равные части, по содержанию) и их 

составление на основе практических действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи; 

 - выполнение решения простых арифметических задач на нахождение 

стоимости на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью; 

составление задач на нахождение стоимости; 

 - умение составить краткую запись простой и составной арифметической 

задачи; 

 моделировать содержание составных задач, записать решение простой и 

составной (в 2 действия) задачи, записать ответ задачи; 

 - умение построить отрезок, длина которого больше, меньше длины 

данного; 

 - узнавание, называние, построение, моделирование взаимного положения 

двух прямых,  кривых линий; нахождение точки пересечения; 

 

  Примечание  

      1. Решаются только простые арифметические задачи. 

      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

      3. Знание состава однозначных чисел обязательно. 

Формы организации учебного процесса 

Технологии обучения: 

- Коррекционно - развивающие технологии 

- Технологии деятельностного подхода 

- Игровые технологии 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Арт-терапевтические технологии 

 

Методы обучения: 

 Словесные, наглядные, практические работы, рассказ, демонстрация, беседа, работа 

с книгой, метод иллюстраций, метод демонстраций, устные упражнения,  письменные 

упражнения. 

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 



изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

успешному усвоению программного материала. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, урок, экскурсии. 

Критерии оценивания проверочных работ. 

 

Оценка Критерии оценки 

«5» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 0; 

негрубые ошибки: 0-3. 

Решение задач: краткая запись задачи выполнена в целом правильно; 

решение выполнено правильно; записан ответ задачи; есть незначительные 

ошибки в оформлении краткой записи задачи и в формулировке вопросов к 

отдельным действиям при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«4» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 1-2; 

негрубые ошибки: 0-4. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении задачи выбор арифметических действий осуществлен верно, 

допущена 1 ошибка вычислительного характера; записан ответ задачи; есть 

незначительные ошибки в формулировке вопросов к отдельным действиям 

при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«3» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 3-5; 

негрубые ошибки: 0-5. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана недостаточно полно; при 

решении простой задачи выбор арифметического действия осуществлен 

верно, допущена 1 ошибка вычислительного характера; при решении 

составной задачи верно осуществлен выбор только одного 

арифметического действия, допущены 1-2 ошибки вычислительного 

характера; ответ задачи записан не полностью либо не записан; есть 

значительные ошибки в формулировке вопросов к отдельным действиям 

при решении составной задачи. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«2» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: 6-8; 

негрубые ошибки: 0-6. 

Решение задач: краткая запись задачи сделана со значительными 

ошибками; решение задачи не выполнено либо выбор арифметических 

действий осуществлен неверно; ответ задачи записан не полностью либо не 

записан. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. 

«1» В работе допущены ошибки: 

грубые ошибки: более 8; 

негрубые ошибки: более 6. 

Решение задач: краткая запись задачи не сделана; решение задачи не 

выполнено; ответ задачи не записан. 

 

 

Система оценки достижений   

«5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 



помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет. 

«4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий «5», но допускает 

неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд 

ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает 

это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировании правил, 

искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь 

учителя. 

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, что  

уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания в 2 — 3 классах и 

рассчитана на 102 часа. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, 

обобщающий урок, контрольный урок. 

Формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа.. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Программа построена  на   основе   следующих   разделов: «Количественные  

представления»,  «Представления  о   форме», «Представления  о  величине»,  

«Пространственные  представления», «Временные   представления».    

Знания,  умения,  навыки,  приобретаемые   ребенком  в  ходе   освоения  

программного  материала  по  математике,  необходимы  ему   для  ориентировки в  

окружающей   действительности,  т. е.  во   временных,  количественных, 

пространственных   отношениях,  решении   повседневных  практических   задач. Умение  

устанавливать  взаимно-однозначные   соответствия   могут использоваться   при   

сервировке   стола,  при   раздаче  материала  и  инструментов участникам   какого-то   

общего  дела,  при   посадке  семян   в  горшочки  и  т. д. Умение  пересчитывать  предметы  

необходимо  при   выборе  ингредиентов   для приготовления  блюда,  при   отсчитывании  

заданного  количества   листов   в  блокноте,  при   определении   количества   испеченных  

пирожков, изготовленных  блокнотов  и  т. д.  Изучая  цифры,  у  ребенка  закрепляются  

сведения   о  дате   рождения,  домашнем  адресе,  номере  телефона,  календарных  датах,  

номерах   пассажирского  транспорта,  каналах  телевизионных   передач  и многое  другое.   

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Математика 

 Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер 

(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов 



Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, 

маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой 

же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий 

(широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине 

(ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, 

высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, 

высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, 

тоньше, толще); самый длинный, самый короткий (самый широкий, узкий, высокий, 

низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, 

равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, 

одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): 

тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, 

больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни 

одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения 

количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно 

однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, 

равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: 

больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после 

изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по 

отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, 

ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, 

под, напротив, между, в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, 

на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

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

Единица массы (килограмм, центнер), емкости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 



Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление 

неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части, 

деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Прос-

тые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие 

отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, коли-

чество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два дей-

ствия. 

Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное 

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

сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений.  

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков 

ломаной и вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения). 

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

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельности 

обучающихся на уроке 
 

Раздел Количество 

часов 

         Содержание  раздела 

 Повторение  

 

10 Нумерация и  сравнение. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

Названия компонентов при сложении и 

вычитании.  

Чётные и нечётные числа 

Решение задач. 

Углы. Прямая. Луч. Отрезок. 

Меры длины, массы, времени, стоимости. 

Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд. 

4 Нумерация и  сравнение. Сложение и вычитание в 

пределах 100 с переходом через разряд. 

Названия компонентов при сложении и 

вычитании.  

Чётные и нечётные числа 

Решение задач. 



 

Умножение и 

деление 2, 3, 4, 

5, 6. 

 

21 Табличное умножение и деление чисел.  

Переместительное свойство произведения, связь 

таблицы умножения и деления. Взаимосвязь 

действий умножения и деления. 

Решение задач на нахождение стоимости, цены, 

количества товара. 

Меры длины, 

времени, массы, 

стоимости 

(в течении 

года) 

Числа, полученные при измерении. Меры 

времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок 

месяцев в году, определение времени по часам с 

точностью до 5 минут. Мера стоимости: 1 руб. 

Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 

Умножение и 

деление 7,8,9. 

Умножение и 

деление на 1, 

10. деление с 

остатком 

 

 

55 

Деление по содержанию. Деление с остатком. 

Название компонентов умножения и деления (в 

речи учителя). Умножение 0, 1, 10. Умножение на 

0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. Доли. 

Понятие доли как части предмета и целого числа: 

половина, четверть, третья, пятая, доли и т.д. 

Нахождение второй, третьей доли и т.д., части 

предмета и числа. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

Геометрический 

материал 

 (в течение 

года) 

 

Окружность. Круг. Построение окружности с 

помощью циркуля. Четырехугольники 

(прямоугольник, квадрат, построение по опорным 

точкам). Построение отрезка заданной длины. 

Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.  

 

Повторение 10 Повторение пройденного за год. 

ИТОГО: 102  

 

Тематическое планирование уроков   математики в 4 классе     (легкие 

интеллектуальные нарушения) вариант 1. 

Тематическое  планирование по математике (136ч.) 

 

№ п\п 

Дата  

План\факт 

Раздел, тема урока  Кол-во 

часов 

1.   Повторение за 3 класс. 10ч  

 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

1 

2.   Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через десяток. 

1 

3.   Меры длины: метр, дециметр, сантиметр. 1 

4.   Миллиметр 1 

5.   Меры массы: килограмм, центнер. 1 

6.   Решение задач в два действия. 1 

7.   Решение примеров изученных видов 1 

8.   Решение примеров изученных видов. 1 

9.   Решение примеров и задач изученных видов 1 

10.   Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение». 

 

1 



11.   Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом 

через разряд. 4 часа 

 

 

Сложение с переходом через разряд. Решение примеров и 

задач. 

1 

12.   Вычитание с переходом через разряд Решение примеров и 

задач. 

1 

13.   Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

14.   Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд. 1 

15.    Умножение и деление 2, 3, 4, 5, 6.       21 час  

Умножение и деление числа 2. 1 

16.   Умножение и деление числа 3. 1 

17.   Деление на 3 равные части. 1 

18.   Умножение числа 4 1 

19.   Решение задач в два действия. 1 

20.   Линии: прямая, кривая, ломаная. 1 

21.   Решение задач в два действия. Луч. 1 

22.   Ломаные линии. 1 

23.   Деление на 4 части 1 

24.   Замкнутая и незамкнутая кривые. 1 

25.   Решение задач в два действия. 1 

26.   Ломаные линии.  Замкнутая и незамкнутая кривые. 

Окружность . Дуга. 

1 

27.   Деление на 4 равные части 1 

28.   Умножение числа 5. 1 

29.   Деление на 5 равных частей. 1 

30.   Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 

на 2 - 5». 

1 

31.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.     1 

32.   Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Мера 

массы– 1 кг.  Мера ёмкости -1л. Решение задач 

1 

33.   Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Мера 

массы– 1 кг.  Мера ёмкости -1л. Решение задач 

1 

34.   Умножение числа 6. 1 

35.   Деление числа на равные части. 1 

  Умножение и деление 7,8,9. 
Умножение и деление на 1, 10. деление с остатком. 55 часов 

 

 

36.   Взаимосвязь умножения и деления 1 

37.   Решение задач на зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. 

1 

38.   Умножение числа 7 1 

39.   Деление на 7 равных частей. 1 

40.   Решение примеров и задач. Закрепление деления на 7. 1 

41.   Прямая линия. Отрезок. 1 

42.   Решение задач на зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью 

1 

43.   Умножение числа 8 1 

44.   Решение примеров и задач. Закрепление умножения числа 

8. 

1 

45.   Итоговая контрольная работа за I полугодие. 1 

46.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.     1 



47.   Деление на 8 равных частей 1 

48.   Умножение числа 9. 1 

49.   Деление на 9 равных частей. 1 

50.   Закрепление таблиц умножения и деления 1 

51.   Взаимное положение прямых, отрезков. Построение углов 1 

52.   Решение задач на зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью 

1 

53.   Единица длины миллиметр. Обозначение: 1мм. 

Соотношение: 1 см = 10 мм 

1 

54.   Повторение. Умножение и деление (изученные случаи). 1 

55.   Умножение единицы и на единицу 1 

56.   Деление на единицу 1 

57.   Решение примеров изученных видов 1 

58.   Решение примеров и задач изученных видов. 1 

59.   Умножение нуля и на нуль 1 

60.   Деление нуля. 1 

61.   Решение примеров в 2 действия 1 

62.   Решение примеров в 2 действия. 1 

63.   Решение примеров и задач. 1 

64.   Контрольная работа № 3  по теме «Умножение и деление 

на 6 - 9». 

1 

65.   Умножение числа 10 и на 10 1 

66.   Умножение числа 10 и на 10 1 

67.   Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. 1 

68.   Меры длины. Решение примеров и задач изученных 

видов. 

1 

69.   Меры стоимости. Решение примеров и задач изученных 

видов. 

1 

70.   Деление чисел на 10. Решение примеров и задач 1 

71.   Деление чисел на 10. Решение примеров и задач 1 

72.   Определение времени по часам. 1 

73.   Мера времени: секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение 

между единицами времени: 1 мин = 60 с 

1 

74.   Решение примеров и задач с единицами времени 1 

75.   Определение времени по часам с точностью до 1 минуты. 

Двойное обозначение времени 

1 

76.   Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и 

деление». 

1 

77.   Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 

78.   Деление с остатком на 2, 3 1 

79.   Деление с остатком на 4 1 

80.   Деление с остатком на 5, 6 1 

81.   Деление с остатком на 7 1 

82.   Деление с остатком на 8, 9 1 

83.   Решение примеров и задач 1 

84.   Решение примеров и задач 1 

85.   Решение примеров на порядок выполнения действий в 

примерах 

1 

86.   Решение составных задач 1 

87.   Решение составных задач 1 



88.   Треугольники. 1 

89.   Четырехугольники. 1 

90.   Взаимное положение геометрических фигур 1 

91.   Повторение. 12 часов   

Устная и письменная нумерация чисел в пределах 100. 1 

92.   Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд       

1 

93.   Решение примеров и задач на все арифметические 

действия в пределах 100. 

1 

94.   Прямоугольник и квадрат 1 

95.   Квадрат как частный случай прямоугольника. Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника. 

1 

96.   Решение примеров на порядок выполнения действий в 

примерах 

1 

97.   Итоговая работа за II полугодие. 1 

98.   Работа над ошибками. Название сторон прямоугольника: 

основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая) 

1 

99.   Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом 

через разряд       

1 

100.    Решение примеров и задач 1 

101.   Решение примеров и задач изученных видов 1 

102.   Повторение пройденного в 4 классе. 1 

 

Учебно -методический материал. 

1. Программа В.В. Воронковой Математика / Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 класс - 

под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской 

Федерации. - М."Просвещение, 2010. 

2. Алышева Т. В. Математика. 3 класс. Учеб. Для спец. (коррекц.) образоват. 

учреждений VIII вида. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. 1 класс. – М.: Росмэн, 2002. 

2. Корякина Л. В. Математика. 1-4 классы: задачи в стихах. – Волгоград: Учитель, 

2010. 

3. Никифорова В. В. Графические диктанты. 1 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

4. Узорова О. Нефедова Е. 400 узоров для развития моторики мелких мышц у детей 

дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство «Астрель», 2004. 

5.  

Литература для обучающихся: Алышева Т. В. Математика. 3 класс. Учеб. Для спец. 

(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

- информационное, в том числе литература основная и дополнительная: 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 
1. В.В.Воронкова. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений 8 вида, Подготовительный класс 1-4 классы.М.: «Просвещение», 2010г. 



2. Т.В.Алышева. Математика .Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида.   М.: «Просвещение »,2012 г. 

3. В.В.Эк. Обучение математики учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.   Пособие для учителя. 

4. М.Н.Перова. Преподавание математики в коррекционной школе. Пособие для учителя 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.    

 

Контрольно-измерительный материал по математике. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Повторение». 

1. Запиши числа: 

15, …,17, …,…, 20  

2.Вычисли: 

15 + 1              20 – 5 + 2 

4 х 3                8 : 2 

3. Дан отрезок. Измерь, начерти и запиши его длину. 

________________________  

 
4. Реши задачу: 

Мама купила фрукты. В одном пакете было 12 мандаринов, а в другом пакете 7 яблок. 

Сколько всего фруктов купила мама? 

Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление на 2 - 5». 
1. Реши пример: 

3 х 4 =              10 : 5 х 8 =       

10 : 2 =             3 + 15 : 5 = 

2. Сравнить выражения ( >, < , =) : 

32 : 4 … 2 х 4            40: 4 … 2 х 5 

3 х 5 …  4 х 5            27: 3 … 18 : 2 

3. Решить примеры 

41 – 4 х 5 =           4 х (18 - 9) = 

4 х 8 +26 =           (30 – 20) : 5 = 

4. Решить задачу 

На шести полках по 4 книги. Ещё 8 книг на столе. 

Сколько всего книг? 

5. Начертить отрезок длиной 4 см 5 мм 

 

Контрольная работа № 3  по теме «Умножение и деление на 6 - 9» 

 

1. Решить примеры 

10 : 5 х 8 =               14 + 6 : 3 = 

12 : 6 х 9 =               3 + 15 : 5 = 

5 х 4 : 2 =                80 - 6 х 5 = 

2. Сравнить выражения ( > , < , =): 

36 : 6 … 5 х 8                      2 х 7 … 18 : 9 

3. Решить примеры 

25 : 5 х 6 = 

72 – 6 х 3 = 

6 х 5 – 27 = 

4. Решить задачу 



В 1 ящике 35 кг огурцов, а во 2 ящике в 5 раз меньше.  Сколько кг огурцов в двух ящиках? 

5. Начертить отрезок длиной 6 см и прямую линию, пересекающую отрезок. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение и деление». 

Реши задачу: 

  

1. Мама испекла 10 булочек, а пирогов в 2 раза меньше. Сколько булочек и 

пирогов испекла мама? 

  

2.                          Вычисли: 

9 х (16 – 5)=                 (5 х 9 – 25) : 4=             5 х 10=           0 х 9+1= 

  

3.                   Заполни пропуски: 

3 дм 8 см = __ см                                             2 см 6 мм = __ мм 

  

4.                   Построй прямой, тупой и острый углы 

 

Итоговая  работа для учащихся 4 класса по математике за I полугодие 

1. Инструкция для обучающегося 

1. Выполнить умножение и деление. 

2. Решить примеры (примеры записать в два столбика, соблюдая орфографический 

режим, обратить внимание на примеры с именованными числами).  

5. Решить задачу. 

5. Чертеж выполняется с помощью карандаша, линейки, циркуля. 

2. Содержание итоговой работы 

 

1. Выполнить умножение и деление. 

  5 х 4 = 15 : 5 = 

  5 х 5 = 25 : 5 = 

 

2. Реши примеры. 

 54 +   7 =       38 -   9 = 

 36 + 15 =  

 

3. Реши задачу. 

На празднике четырём ребятам дали по 6 шариков. Сколько всего шариков дали 

ребятам? 

 
4. Начерти ломаную линию из трёх отрезков, длина каждого – 4 см. 

 

Итоговая  работа для учащихся 4 класса по математике за II полугодие 

    1. Инструкция для обучающегося. 

1. Решить примеры столбиком. 

2. Решить задачу. 

3. Чертеж выполняется с помощью карандаша, линейки, циркуля. 

    2.  Содержание итоговой работы 

1. Найди сумму чисел письменно  (запиши примеры столбиком). 

 39 + 16 =        



 43 + 28 =           

   

2. Найди разность чисел письменно (запиши примеры столбиком).                                                  

  34 – 15 =          

51 – 26 =           

60 – 23 =          

 

3.Реши задачу. 

   В огороде собрали 50 кг картофеля, а моркови в 5 раз меньше. Сколько 

килограммов овощей собрали?         

             

4. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 6 см.  
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Пояснительная записка 
к адаптированной рабочей программе по  предмету 

«Мир природы и человека»  34 часа 
для ученика  4 класса  УО (интеллектуальные нарушения) 

 вариант 1 обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении адаптированной рабочей  

программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год . 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 

"Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы 

по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа   начального общего 

образования  МБОУ Факельской СОШ 

Для реализации программы используется учебник «Мир природы и человека» 4   

класс.  Н.Б. Матвеева, М А Попова. Т.О Куртова. М. Просвещение, 2016 г. 

 

Цель и задачи данной программы 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в 

формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека,  бережного   

отношения   к  природе.    

Основными  задачами   программы   являются:    

- формирование представлений  об  объектах   и  явлениях   неживой   природы,     

- формирование временных   представлений,  формирование  представлений  о   

растительном   и  животном  мире. 



Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю –1час,  34часа за 

год (34 учебных недели). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 



компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 



информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 



Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-



воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 



5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 



Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану (4 класс) 

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной 

речи. 

 

 

Предмет «Мир природы и человека» тесно связан с чтением, речевой практикой и 

=русским языком. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Мир природы и 

человека».  

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 

Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным 

результатам, как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными 

жизненными компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Одна из основных задач уроков естествоведческого цикла в 

школе для детей с интеллектуальными нарушениями - научить узнавать в окружающем 

социуме ситуации, в которых необходимо и возможно применить полученные на уроках 

знания. Эти ситуации берутся учителем из жизни и вводятся в образовательный процесс. 

(Например, рецепт приготовления блюд, правила поведения в различных ситуациях, уход 

за домашними животными и т. п.). 

 

Личностные результаты освоения программы курса «Мир природы и человека» 

формируются по следующим направлениям: 

1) Осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

2) Адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

3) Способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

4) Способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности; 

5) владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

7) Осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»; 

8) Осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

9) Владение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

 

Для решения задачи социальной адаптации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями важнейшим направлением является овладение навыками коммуникации, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. 



Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить 

конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т. д. 

 

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через 

специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких, 

как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в ходе урока, 

планирование работы, отчет о работе и т. д. 

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на 

овладение следующими коммуникативными навыками: 

 умением вступать в контакт и работать в группах (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс); 

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

 умением обращаться за помощью и принимать помощь; 

 умением слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

 умением сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, 

конструктивно взаимодействовать с людьми; 

 умением договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в диалог с учителем и сверстниками, отстаивая свою позицию. 

 Работа над развитием адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в курсе «Мир природы и человека» направлено на решение 

следующих задач: 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в 

еде, в физической нагрузке 

 Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, необходимо, не стыдно, не 

унизительно. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений 

 Умение обратиться ко взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для 

принятия решения в области жизнеобеспечения (например, приём 

медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме физической 

нагрузки) 

 

При изучении курса «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями овладевают следующими социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни: 

 Формирование активной позиции и укрепление веры в свои силы в овладении 

практическими навыками, стремления к самостоятельности и независимости 

на практических занятиях и помощи другим обучающимся 



 Прогресс в самостоятельности и независимости на уроках и в быту 

 Освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (приготовление еды, покупка, поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т. д.), понимание предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей. 

 Представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие в каких-то 

областях домашней жизни 

 Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие 

 Стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении различных 

мероприятий 

 Расширение круга предметов домашнего обихода, функции которых важны 

для ребенка, и которые он использует. 

 Овладение способностью ориентироваться в своих учебных принадлежностях 

и самостоятельно готовиться к уроку; 

 При работе над дифференциацией и осмыслением картины мира и ее 

временно-пространственной организации в курсе «Мир природа и человека» 

обучающиеся могут овладеть следующими компетенциями: 

 Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

 

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и др. 

 Формирование умения ребёнка устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным порядком 

 Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

 Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, понимания значения собственной активности 

во взаимодействии со средой 

 Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

деятельность. 



 Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

 Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как 

коммуникация и др.) 

 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку 

 

При работе над компетенцией «осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей» основными 

результатами освоения жизненных компетенций являются: 

 

 Формирование представлений о правилах поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного социального статуса, со взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, в кино, в 

магазине, в очереди и т.д. 

 Освоение необходимых ребёнку социальных ритуалов 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

 Освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

 Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 

Программа «Мир природы и человека» наряду с задачами развития жизненных 

компетенций имеет свои предметные учебные задачи. 

 

 Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

- правильно называть изученные объекты и явления; 



- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые растения; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

-различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; 

- особенности жизни растений, животных, человека.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Достаточный 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 

деревьев и кустарников, наиболее распространённых в данной местности; 

 сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни; 

 соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения 

продуктов питания, соблюдать требования по профилактике пищевых 

отравлений; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни 

растений, животных, человека; 

 определять по сезонным изменениям время года; 

 определять направления ветра; 

 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, 

наиболее распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, 

грибы; 

 сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; 

 соблюдать правила употребления в пищу 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. 

 

 



В соответствии с требования Федерального государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью) оценке подлежат предметные и личностные результаты. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием курса 

«Мир природы и человека» и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

При прохождении программы организуется контроль индивидуального усвоения 

знаний и умений каждым учащимся. Для этого можно использовать специальные «Карты 

отслеживания динамики усвоения знаний и умений» по годам обучения на класс, с 

указанием фамилии каждого ученика. В карте дается перечень основного содержания 

обучения в данном учебном году. Оценка знаний проводится в соответствии с 

утвержденным уровнем программы и может быть «5», «4», «3», «н/а» (не аттестован). 

Оценка «2» не ставится, так как она означает, что неправильно определен уровень 

программных требований. Оценка «н/а» (не аттестован) обозначает, что обучающийся по 

каким-либо причинам длительное время отсутствовал в школе. В этом случае ученику 

предусматриваются дополнительные занятия со специалистом – дефектологом или 

логопедом, для обеспечения усвоения пропущенного учебного материала. 

 

Критерии оценивания и выставления отметок по курсу «Мир природы и 

человека» 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся понимает смысл вопроса и отвечает на 

вопросы по возможности более полными распространенными предложениями. Соблюдает 

связность слов в предложении, приводит примеры, подтверждающие высказанное 

суждение. Классифицирует объекты на группы по существенным признакам. Дает 

последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и 

свойства. Правильно устанавливает причинно-следственные связи. В полном объеме 

(80%-100%) выполняет самостоятельно тестовые задания, иллюстративные материалы 

(рисунки, схемы, таблицы) 

 

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает полные ответы, но нарушена 

связность слов в предложении. Существенные признаки объекта выделяет не в полном 

объеме, нарушена последовательность в описании объекта или явления. При выполнении 

практических заданий объем сохранен, но имеются неточности и исправления. 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся дает неточные и неполные ответы на 

поставленные вопросы, недостаточно полно и последовательно излагает программный 

материал, постоянно нуждается в помощи учителя. Испытывает трудности в сравнении, 

классификации предметов и объектов, самостоятельно не обобщает полученные сведения 

и не устанавливает причинно-следственные связи. Практические задания выполняет 

небрежно, не в полном объеме (50%-65%) 

 

Оценка в обучении детей с интеллектуальными нарушениями должна отражать не 

только уровень знаний в пределах, определенных программой, но и те усилия, которые 

были затрачены учеником в процессе приобретения знаний. Назначение оценки – 

вознаграждать трудолюбие, отражать успех. Возможно использование критериального 

подхода в оценивании обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

В текущей оценочной деятельности со 2 класса целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 



 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Формы организации образовательного процесса 

Технологии обучения: 

• - Коррекционно - развивающие технологии 

• - Технологии деятельностного подхода 

• - Игровые технологии 

• - Информационно-коммуникационные технологии 

• - Здоровьесберегающие технологии 

• - Арт-терапевтические технологии 

Методы обучения: 

• Словесные: рассказ, беседа, дискуссия; 

• Наглядные: демонстрация, иллюстрация;  

• Практические: познавательная (дидактическая, деловая, ролевая и имитационная) 

игра, исследование, упражнения, этюды. 

• В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

решению ключевых задач, решаемых на коррекционных занятиях. 

• Формы работы: индивидуальные, групповые, урок, экскурсии. 

• Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся:  

Собеседование, опрос (индивидуальный, фронтальный), создание материального 

продукта, выполненного по образцу, алгоритму; рисунок, демонстрация действий и 

операций, дидактические игры. 

Общая характеристика предмета. 
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

  Предмет   «окружающий природный мир»  представлен  следующими   разделами: 

«Растительный  мир»,  «Животный  мир»,  «Временные   представления», «Объекты   

неживой   природы».   

В  процессе   формирования  представлений  о  неживой   природе   ребенок 

получает   знания   о  явлениях   природы   (снег,  дождь,  туман   и  др.),  о   цикличности   

в   природе  –   сезонных  изменениях  (лето,  осень,  весна,  зима), суточных  изменениях 

(утро,  день,  вечер,  ночь),  учится   устанавливать  общие  закономерности   природных   

явлений .  Ребенок  знакомится   с   разнообразием растительного  и  животного  мира,  

получает   представления  о  среде  обитания  животных  и  растений,  учится   выделять   

характерные  признаки,  объединять   в  группы  по  этим  признакам,  устанавливать  

связи  между   ними.  Внимание  ребенка  обращается   на   связь  живой   и  неживой   

природы:  растения   и  животные  приспосабливаются   к  изменяющимся   условиям  



среды,  ветер переносит  семена   растений   и  др.  Наблюдая  за   трудом  взрослых  по  

уходу   за  домашними  животными  и  растениями,  ребенок  учится   выполнять 

доступные  действия:  посадка,  полив,  уход   за   растениями,  кормление   аквариумных  

рыбок,  животных  и  др.  Особое  внимание  уделяется  воспитанию  любви   к  природе,  

бережному   и  гуманному   отношению  к  ней.   

Формирование  представлений  должно  происходить  по  принципу   «от  частного   

к  общему».  Сначала  ребенок  знакомится   с   конкретным  объектом, например,  гриб:  

его  строением,  местом,  где  растет,  учится   узнавать   этот  объект   среди   нескольких   

предложенных  объектов  (кружка,  гриб,  мяч).  Затем ребенок  знакомится   с   разными   

грибами   (белый,  подосиновик,  мухомор), учится   их  различать,  объединять   в  группы 

(съедобные / несъедобные   грибы). Ребенок  получает   представление  о  значении   

грибов   в  природе   и  жизни  человека,  о  способах   их  переработки (варка,  жарка,  

засол,  консервирование). 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию  представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями.  

 

Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения» , 

«Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение».  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 



большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления  и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями.  

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, порядок 

следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. 

Календарь 

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

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 

 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

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

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

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

Растения и животные в разное время года 

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

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

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

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

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы  по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и  Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения 

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

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

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

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 



лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. Развитие 

растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

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

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

 

 

Животные 

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

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

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

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

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины  и уединенности птиц на 

природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

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

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек 
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

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

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы 

тела: кожа, ногти, волосы.  

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

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

(глаза, уши, нос, язык, кожа).  Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых  впечатлений). Гигиена  органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов  чувств, соблюдение режима  работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом .  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

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

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих  

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

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

Городской пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  

Правила поведения.  

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

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 



Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 

Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из  поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с  диким животным  в зоопарке, в природе.   

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

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

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

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

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для  

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.  Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.  



 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, а также основное содержание тем. 

№п\п Раздел и 

темы 

программы 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке 

Основное содержание тем. 

Кол-во 

часов 

 Сезонные 

изменения в 

природе  

 Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на 

изменения в природе (температура воздуха, воды, 

количество тепла), на смену времен года. Чередование 

времен года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой 

природе: замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, 

моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, 

град, роса, туман. Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. Дикие и 

домашние животные в разное время года. Труд людей 

города и села в разное время года. 

 

  

9 ч 

 Неживая 

природа  

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

свойства почвы, их значение для растений. Способы 

обработки почвы: рыхление, полив и т. д. Формы 

поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

4 ч 

 Живая 

природа  

 Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. 

Разведение человеком домашних животных, уход за ними. 

Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. 

Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, 

повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: 

утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с 

домашними уткой и гусем. Насекомые. Внешний вид, образ 

жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-

вредители. 

 

21 ч 

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

культурные и дикорастущие (по 2 – 3 наиболее 

распространенных). Уход за цветами в саду. Лекарственные 

растения: календула, зверобой. Редкие растения и их 

охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения 

поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми 

растениями, их значение в жизни человека. Строение 

полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, 

метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых 

растений.   

 

6 ч 

 Животные Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, 

питание, повадки, образ жизни, детѐныши. Приспособление 

диких животных к природным условиям. Домашние 

животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, 

детѐныши. Уход за домашними животными. Сравнение 

5 ч 



 

 

диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — 

свинья, заяц — кролик. Птицы. Внешний вид, питание, 

повадки, образ жизни. Строение гнѐзд, забота о потомстве. 

Птицы перелѐтные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

 Человек. 

Безопасное 

поведение 

Человек 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма 

головного мозга. Режим дня. Предупреждение перегрузок, 

правильное чередование труда и отдыха. Состояние 

природы и ее влияние на здоровье человека. Забота 

человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана 

редких растений и исчезающих животных. Зоопарк. 

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом 

месте. Правила поведения на улице. Движения по улице 

группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный 

переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход 

улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте.  Правила 

безопасного использование учебных принадлежностей, 

Правила обращения с электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных 

служб. 

 

10 ч 

    

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Мир природы и человека» 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1 

   № п\п Дата  

План\ф

акт 

Раздел. Тема урока. 

 

Кол-во 

часов 

1.      Сезонные изменения в природе 9 ч 

Влияние Солнца на смену времен года Признаки осени. 

1 

2.   Растения и животные осенью. 1 

3.   Признаки зимы. 1 

4.   Растения и животные зимой. 1 

5.   Труд людей зимой. 1 

6.   Растения и животные весной. 1 

7.   Труд людей осенью и весной. 1 

8.   Растения и животные летом. 1 

9.   Труд людей летом. 1 

10.   Неживая природа 4 ч 

       Почва. Состав почвы. 

1 

11.   Обработка почвы. Правила обращения с садовым 

инструментом. 

1 

12.   Песок и глина. 1 

13.   Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги. 1 



 

 

14.          Живая природа.  21ч Растения. 6ч 

       Растения. Огород. 

1 

15.   Лес. Ориентировка в лесу. 1 

16.   Сад. Растения культурные и дикорастущие. 1 

17.   Лекарственные растения Красная книга. 1 

18.   Растения полей. Поле в разное время года 1 

19.   Парки. 1 

20.   Животные 5 ч  
Домашние животные: лошадь, корова. 

 

1 

21.   Свинья, овца Правила ухода за домашними животными. 1 

22.   Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие  птицы. 1 

23.   Дикие и домашние птицы. 1 

24.   Насекомые. Пчела. Насекомые вредители. 1 

25.   Человек 6 ч 

Человек. Мозг человека. 

1 

26.   Профилактика травм головного мозга. 1 

27.   Режим дня. Часы. 1 

28.   Профилактика переутомления. 1 

29.   Загрязнение воздуха, воды, почвы. 1 

30.   Заповедники. Зоопарк 1 

31.   Безопасное поведение 4 ч 

Правила поведения в быту, в школе. 

1 

32.   Итоговая  проверочная работа 1 

33.         ПДД. Дорога. Пешеходный переход. 1 

34.   Транспорт. Мы – пассажиры. 1 

Итого                                                                               34 часа                                             

 

Проверочная работа по предмету  

"Мир природы и человека" 

Тема: "Времена года. Осень." 

 

1.  Выбери правильный ответ 

Осенние месяцы это: 

а) август, сентябрь, октябрь 

б)сентябрь, октябрь, ноябрь 

в) октябрь, ноябрь, декабрь 

 

2. Вставь пропущенные слова, используя слова для справок. 

Осенью листья на деревьях __________ и ____________. Дует ________ ветер. 

Часто идут _______________. 

Слова для справок: желтеют, холодный, опадают, дожди. 

 

 3. Реши кроссворд. 



 

 

                    

 1  2      

      

   

3         

    

 

 

1. Месяц, который называют началом осени. 

2. Месяц, который называют поздней осенью. 

3. Месяц, который называют "золотая осень". 

 

4. На какой картинки изображена осень. 

1.  2.   3.   

 

5. Рассмотри рисунки. Что на них изображено? Подпиши названия. 

 _______________   _______________ 

Вставь пропущенные слова, используя слова для справок. 

       Яблоня - это дерево, а шиповник - ___________. Ягоды шиповника мелкие, а 

яблоки __________. Ягоды шиповника красные, а яблоки могут быть 

_____________, _____________,______________. 

 Слова для справок: жёлтыми, куст. красными, крупные, зелеными. 

6. Вспомни какие грибы ты знаешь. Напиши 3 названия съедобных грибов и 2 

несъедобных грибов. 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Отгадай загадки. 



 

 

1.Я в красной шапочке расту  

Среди корней осиновых.  

Меня увидишь за версту —  

Зовусь я — ______________________ 

 

3. Он в лесу стоял,  

Никто его не брал,  

В красной шапке модной,  

Никуда не годный. _____________ 

 

2. Не спорю — не белый,  

Я, братцы, попроще.  

Расту я обычно  

В берёзовой роще.  ___________ 

 

4. Бледная она стоит,  

У неё съедобный вид.  

Принесёшь домой — беда,  

Будет ядом та еда. 

 Знай, что этот гриб — обманка,  

Враг наш — бледная ________________ 

 

7. Вспомни из каких частей состоит гриб. Подпиши части гриба. 

 
8. Вспомни, как звери готовятся к зиме. Заполни таблицу. 

            Впадают в спячку                    Меняют  мех 

  

  

 

9. Вспомни названия птиц, которые не улетают в тёплые страны, а остаются 

зимовать. 

Зимующие птицы: _____________________________________________________ 

 

10. Выбери правильный ответ.  

Какое правило нужно соблюдать, чтобы не простудиться осенью? 

а)одеваться теплее 

б)реже выходить на улицу 

в)одеваться легко 

 

  

 

 

 

 

 
 



 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

Средства обучения: 

 объекты  природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные   растения   и   другие   

образцы  природного  материала (в   т. ч.  собранного   вместе   с   детьми  в  ходе   

экскурсий);  

 наглядный   изобразительный  материал   (видео,  фотографии,  рисунки   для  

демонстрации  обучающимся);   

 муляжи  овощей,  фруктов;   

 пиктограммы   с  изображениями   действий,  операций  по  уходу   за   растениями,  

животными; 

 различные   календари;   

 изображения   сезонных  изменений   в   природе;   

 картинки, раскраски с   различными  объектами   природы   для  раскрашивания, 

вырезания, наклеивания  и  другой   материал;   

 обучающие   компьютерные  программы, способствующие  формированию  у  детей  

доступных   представлений  о  природе;   

 аудио -  и  видеоматериалы;  

 огород,  теплица.    

 

 

Список учебно-методической литературы 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Алексеев С.П. Что такое, кто такой. - М.: Педагогика-пресс, 2014. 

3. Алтынов П.И. Краткий справочник школьника. - М.: Дрофа, 2015. 

4. Береговой Г. Космос - землянам. - М.: Молодая гвардия, 1983. 

5. Зубков Б. Книжка про книжку. - М.: Малыш, 1984. 

6. Медникова М.С. Детская энциклопедия для ленивых, - М.: Mass Media, 2014. 

7. Нейхардт А.А. Семь чудес света. - М.: Учебно-педагогическое изд-во, 2000. 

Электроннообразовательные ресурсы 
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 Пояснительная записка 
к адаптированной рабочей программе по предмету  «Речевая практика» (34ч) 

для ученика 4 класса 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

обучающемуся по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении 
адаптированной образовательной программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий 

учебный год. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 
2016 г. № ВК- 1788/07 "Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 

«Об организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 
• Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-

эпидемологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ОВЗ) 

• АООП НОО МБОУ Факельской СОШ 

Для реализации   программы   используется   учебник   «Устная   речь»  4   класс. 

С.В.Комарова. М.Просвещение, 2016 
  

 Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку 

овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является необходимым  

условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 

компетенций. 

 

Цель и задачи данной программы 

Цель программы  – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

При работе с учащимися третьего класса целью обучения на уроках «Речевой 

практики» является совершенствование самостоятельности школьников в использовании 

речевых и коммуникативных умений в учебных ситуациях и живом общении.  

Работа с учащимися третьего класса предполагает, что школьникам представляется 

большая самостоятельность при выполнении заданий, в ходе обучения выделяется больше 

времени для совместного выполнения заданий (работа в парах и подгруппах), используется 

методический прием «маленький учитель». 

Отличительной особенностью уроков «Речевой практики» начиная с третьего класса 

является работа над формированием у школьников понимания значения речи и культуры 



общения в жизнь людей.  Такой подход подразумевает, что взрослый, учитель, 

организующий уроки речевой практики, станет для третьеклассников собеседником, 

помощником при выполнении некоторых заданий, который на начальной стадии активно 

контролирует и направляет их речевую деятельность, помогает им понять и освоить 

ситуацию игры, но постепенно становится участником игры и лишь вносит в нее 

необходимые коррективы, управляет процессом общения «изнутри». 

Задачи: 

-формирование навыков установления, поддержания и завершения контакта;  

-развитие способностей использовать доступные вербальные и невербальные средства 

общения (мимика, жест, графические изображения) для установления, поддержания и 

завершения контакта; 

-формирование умения понимать обращенную речь и смысл доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий), жестов;  

- формирование умения употреблять в ходе общения слоги, слова, строить 

предложения, связные высказывания. Детей, не владеющих устной речью, учить общаться, 

пользуясь альтернативными средствами (взгляд, жест, мимика, предмет, графические 

изображения). 

- формирование предпосылок к осмысленному чтению и письму, начальные навыки 

чтения и письма. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение предмета в учебном плане отведено 34 часа в год, 1 час в неделю. 

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 
Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 



характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 



особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т.  д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 
Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их  внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  
Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 



уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 
У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  
Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 



направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 
Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр.  Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 



индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 



            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 

Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1,  

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной 

речи. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты обучения 

Достаточный уровень: 

• Понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в 

записи на магнитофонной ленте; 

• выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;  

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;  

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

• правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;  

• сообщать о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников;  

• принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

• уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

Минимальный уровень: 

• выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

• выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми;  

• знать свое имя и свою фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы (по вопросам учителя); 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

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

иллюстративный материал; 

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу 



учителя; 

• участвовать в беседе; 

• слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

Личностные результаты: 

1)Уточнение представлений о праздниках личных и государственных, связанных с 

историей страны.  

2) Расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.), своих и окружающих. 

3) Укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через 

расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения. 

4) Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов). 

5) Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(в рамках предметных результатов). 

Процедуры итоговой и промежуточной аттестации. 

При оценке достижений умственно отсталых школьников по предмету «Речевая 

практика» следует исходить от достигнутых ими личных достижений, индивидуальной 

динамики  речевого и коммуникативного развития. Принципиально важно выбирать такую 

оценку , которая бы стимулировала активность обучающегося  в процессе участия в 

речевых ситуациях. Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка 

достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - отлично». 

Промежуточная аттестация предполагает оценивание деятельности школьников по 

итогам их участия в речевых ситуациях. Обсуждая речевую ситуацию, оценивая участие в 

ней школьников, учителю важно проявлять такт. Отрицательная оценка деятельности 

участников неизбежно приведёт к снижению активности. При обсуждении действий 

участников проигранного сюжета отмечаются прежде всего удачные моменты и тактично 

указываются на некоторые недостатки. При этом берется во внимание не конечный 

результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым поощряется 

любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

Для итоговой аттестации за четвертый класс может быть использована речевая 

ситуация «Узнай меня!», содержание которой предполагает проигрывание ранее 

изученных диалогов и конструирование связных высказываний с использованием ранее 

изученной лексики. 

 В текущей оценочной деятельности со 2 класса целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2  -го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые  

начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в течение 

первого полугодия второго класса целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 



руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В  течение  всего  года  учитель  оценивает   работу  в   словесной   форме.  

Для стимулирования и поощрения деятельности используются следующие знаки 

оценивания: 

Молодец! Ты справился с заданием  - - Обучающийся 

проявляет устойчивый интерес к изучаемой теме, предмету; узнает изучаемый  объект, 

выполняет действия самостоятельно, выполняет действие по инструкции (вербальной  

или невербальной), уверенно и с желанием работает; показывает высокую  

результативность выполняемых работ. 

Очень хорошо! Но ты можешь работать ещё лучше. - - 

Обучающийся проявляет устойчивый интерес к изучаемой теме, предмету; узнает 

изучаемый объект, выполняет действие по образцу, с частичной помощью; уверенно 

выполняет все задания. 

Старайся! - - Обучающийся проявляет интерес к изучаемой 

теме, предмету; легко справляется с заданием по показу и образцу, самостоятельно 

действовать затрудняется. Выполняет действие с частичной или  значительной  

физической помощью, не всегда узнает объект; высказывания носят несвязный  

характер, затрудняется высказываться по изучаемой теме. 

 

Со второго полугодия 2 класса вводится оценивание в виде отметки. 

«5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же исправляет. 

«4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий «5», но 

допускает неточности в подтверждение правил примерами и исправляет их с помощью 

учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения 

допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание понимание основных положений  

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает 

ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и 

делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки в формулировании 

правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не 

использует помощь учителя. 

«1» в 1-4 классах за устные ответы не ставится.  



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий. 

Характерное для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной  

отсталостью) недоразвитие и нарушение речи  обуславливают специфику обучения их 

русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в 

основном элементарно – практический характер, при этом ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является речевая 

практика. 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения  

предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой  

коммуникации младших школьников интеллектуальными нарушениями (умственной  

отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую  базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с  

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале 

которых формируются коммуникативные умения школьников. 

Содержание программы включает четыре раздела: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; 

примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой  

ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция 

и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно 

воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть этикетными средствами 

общения. Как правило, все названные умения формируются в речевых ситуациях. 

Вместе с тем специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на 

самостоятельных этапах урока. Такая подготовительная работа создаёт условия для 

более свободного пользования отработанными ранее умениями в пределах 

организуемой речевой ситуации, а далее и в реальных сферах общения. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков учеников имеет 

точность произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют 

слушать (слушают, но не слышат), не понимают или избирательно понимают то, что  

говорит собеседник, и, даже поняв отвлечённо смысл обращённой к ним речи, не 

всегда соотносят содержание воспринятого с жизненными реалиями. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в 

роли собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 



окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны 

учителя. Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: 

необходимо поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами 

реализовать коммуникативное намерение.  

С этой целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры 

театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды  

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

        - психодинамическую  разгрузку   (чередование   фаз психической

 нагрузки и двигательной активности); 

         - комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его 

людей. 

Программа имеет практико-ориентированную направленность. Основной 

формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая 

ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, 

переносятся в спонтанное общение. Также на уроках используются следующие 

методы: упражнения, моделирование речевых ситуаций, беседы, рассказ. По характеру 

познавательной деятельности основными методами обучения учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью являются: 

1.Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, 

а дети воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

2. Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

3. Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее 

решения. 

4. Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению 

проблемы. 

На уроках   используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организации деятельности детей. 

Аудирование и понимание речи 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов 

с последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 



Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие  

чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления,  

испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

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

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

Общение и его значение в жизни 

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

кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это 

общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник — устный или 

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

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

утешать, сердить, мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые знаки  в  общении  людей:  «Не  курить»,  «Переход»,  «Метро», 

«Мужской туалет», «Женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (с нарастанием к материалу, изучавшемуся 

в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. 

«Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, фамилии, обращение к знакомым  

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии).  

Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные)  

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, 

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

(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. 

Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». 

Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение  

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

«Здравствуй», 

«Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и  

отчеству. Жесты приветствия и прощания. 



Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в  

глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».  

Неофициальные разговорные формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые  

(фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в зависимости от условий  

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», 

«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: 

«Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю  

тебе…», 

«Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить  

тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо  

ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения 

автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, 

пожалуйста…», 

«Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

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

слушаю». 

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. 

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы  с  помощью  мотивировки.  Формулы  «Пожалуйста…», 

«Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. 

как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание 

(«Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без 

него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

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

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». Примерные темы речевых ситуаций 



«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 

«Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я 

— пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и  мои  товарищи»:  «Я  выбираю  книгу»,  «Петушок  —  Золотой  

гребешок», 

«Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», «Новогодние истории», «Поздравляю!», 

«Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка».  

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на  

освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельности 

обучающихся на уроке 
 
 

№ 

темы 

 

Тема урока 

Количество 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы 

 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке 

1 Делимся новостями  

 

 

 

 

 
2 

1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Приветствия друг другу, представление новых 

учеников, 

поздравления с праздником знаний. 

3. Составление рассказа   по   серии   картинок. 

Знакомство с фиксированной структурой текста. 

4. Знакомство со стихотворением И. Гамазковой 

«Прошлым летом». 
5. Выполнение творческих работ по теме. 

Составление рассказа «Самое интересное событие 

прошлого лета». 

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

2 Я выбираю книгу  

 

 

 

 
 

2 

1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного 

опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Подготовка к составлению рассказа об 
интересной книге 

(составление предложений по картинкам, беседа о 

типах книг, 

рисование иллюстраций, обсуждение книг). 

4. Составление рассказов «Моя любимая книга» с 

опорой на план. 

5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

3 «Подскажите, 

пожалуйста…» 
 

 

 

 

 
2 

1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта о 

том, когда   может   быть использована фраза 

«Подскажите, 

пожалуйста...»). 

3. Конструирование возможных диалогов 

обращения за 

помощью: к знакомому и незнакомому человеку. 

4. Ролевые игры по теме ситуации. 
5. Завершение темы (работа над рубрикой «Это 
важно!») 

4. Я - пассажир 3 1. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта). 

2. Актуализация имеющихся знаний о правилах 

поведения в 

общественном транспорте. 



3. Конструирование возможных диалогов в 
общественном 

транспорте. 

4. Участие в ролевой игре «В автобусе» (или иной 

по выбору учителя с 

учётом специфики общественного транспорта в 

местности, где 

находится школа). 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

5 «Петушок – 

Золотой 

гребешок» 

 

1 

1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи 

сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 

опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя. 

 

6 Сочиняем 

сказку 
3 1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация знаний о фиксированной 

структуре текста. 

3. Обсуждение замысла сказки. 

4. Составление предложений к каждой части 

придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план. 
5. Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 

6.Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

7 У телевизора 2 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 
2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта). 

3. Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся 

знаний по теме: предпочтения обучающихся в 

телеэфире, умение 

ориентироваться в программе телепередач, умение 

пользоваться 

пультом от телевизора. 

Обсуждение «Моя любимая программа» 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

8 «Лисичка- 
сестричка» 

2 1. Введение в тему (беседа с опорой на 
иллюстрацию). 

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи 

сказки с 

опорой на иллюстрации). 

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с 
опорой на 

иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ 

по кругу» и др.). 

Инсценирование сказки. 

9 Новогодние 

истории 
2 1. Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрации). 

2. Актуализация знаний о новогодних сказках, 
мультфильмах. 

3. Обсуждение замысла истории. 

4. Составление предложений к каждой части 

придумываемой 

истории с опорой на вопросный план. 

5. .Рассказывание вариантов истории. 

 

10 Знаки- 3 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 



помощники обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация, уточнение и обогащение 

имеющегося опыта, 

знаний по теме на основе рассматривания условных 

знаков, 

встречающихся в повседневной жизни. 

3. Моделирование и проигрывание возможных 
диалогов на 

улице, предполагающих обсуждение значения 

дорожных знаков. 

4. Участие в экскурсии «Знаки-помощники в нашем 

городе (посёлке, на нашей улице и т. д.)». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

11 В гостях у леса 3 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций). 

3. Актуализация, уточнение и расширение 

имеющихся знаний 

о правилах поведения в лесу. 

4. Творческая работа «Что может нанести вред 

лесу?». 

Представление работ обучающимися (составление 

рассказов). 

5. Составление «Правил вежливого поведения в 

лесу». 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

12 Задушевный 

разговор 
2 1. Введение в тему ситуации (работа с 

иллюстрацией, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация и уточнение словаря эмоций у 

школьников. 

3. Моделирование диалогов утешения, сочувствия, 
предостережения на основе иллюстраций. 

5. Участие в игре «Свои чувства не скажу, а без слов 

вам покажу». 

6. Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное 

слово», 

«Что легче?», «На катке» в аудиозаписи. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

13 Приглашение 2 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Актуализация имеющихся знаний по теме 

(участие в беседе на основе 

личного опыта). 

3. Конструирование устных приглашений с опорой 
на план. 

Дифференциация в зависимости от адресата. 

4. Моделирование диалогов, содержащих 

приглашение и 

вежливый отказ. 

5. Составление текстов письменных приглашений, в 

том числе в 

творческих группах. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

14 Поздравляю! 1 1. Введение в ситуацию (беседа с опорой на 

иллюстрацию, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Конструирование поздравлений. 

Дифференциация в 



зависимости от адресата. 

3. Знакомство с правилами оформления 

письменного 

поздравления на открытке. Тренировочные 

упражнения в 

подписывании поздравительных открыток. 

4. Самостоятельная подготовка поздравительной 
открытки и 

подписи к ней. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

15 
 

Жду письма! 1 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта). 

2. Актуализация опыта обучающихся по теме, 
знакомство со структурой письма. 

3. Составление коллективного письма 

литературному герою по 

теме с опорой на план из ключевых слов. 

4. Самостоятельная работа с дифференцированной 

помощью 

учителя «Письмо …» (в зависимости от интересов 

обучающихся могут быть предложены задания 

написать письмо другу, родственнику и др.). 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

16 «Извините 

меня…» 
1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 

опыта о том, 

когда может быть использована фраза «Извините 

меня» или форма 

«Извини меня…»). 
3. Конструирование возможных диалогов, 

содержащих 

извинения. 

4. Ролевые игры по теме ситуации. 

Завершение темы (работа над рубрикой «Это 

важно!») 

17 Поздравительн

ая открытка 
1 1. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, ответы на вопросы на основе 

иллюстраций). 

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне. 

3. Рисование праздничных открыток. 

4. Конструирование поздравлений с Днём Победы 

различным 

адресатам (ветеранам, учителям, родным). 

5. Подписывание открыток с поздравлениями. 

6. Доставка открыток адресатам (отправление 

письмом, 

доставка лично в руки) 

18 Во саду ли в 

огороде 
1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса). 

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением 

личного опыта, 

ответы на вопросы на основе иллюстраций, 

основная линия беседы 

— работа летом в саду и в огороде, овощи, фрукты 

и ягоды, растущие 

в нашей местности). 

3. Подготовка обучающимися творческих работ по 
теме 

(обсуждение замыслов, порядка выполнения). 

4. Выполнение и представление творческих работ 
классу — составление рассказов на основе 

выполненных рисунков. 



Обсуждение планов обучающихся на каникулы: 

свободные высказывания, взаимные вопросы, 

уточнения 

Итого 34 часа (1 час в неделю) 

 

 Тематическое планирование уроков по «Речевой практике», 

4 класс для детей с ОВЗ УО (легкие интеллектуальные нарушения) вариант 1 
 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План\факт 

1. ИОТ № 12. Делимся новостями. 1  

2. Делимся новостями. 1  

3. Я выбираю книгу. Экскурсия в школьную библиотеку. 1  

4. Составление предложений по теме «Моя любимая книга» 1  

5. Культура общения с малознакомыми людьми 1  

6. Игры с друзьями. 1  

7. Я – пассажир. 1  

8 Я – пассажир. 1  

9 Петушок-Золотой гребешок 1  

10. Прослушивание сказки «Петушок - Золотой гребешок» 1  

11.   Сочиняем  сказку. 1  

12. Сочиняем сказку. 1  

13. У телевизора 1  

14. У телевизора. 1  

15. Сказка «Лисичка-сестричка». 1  

16. Прослушивание коротких сказок с последующим 

пересказом 

1  

17. Составление предложений по теме «Новый год». 1  

18. Прослушивание коротких сказок с последующим пересказом 
о зиме. Сочиняем зимнюю сказку. 

1  

19. Я за порогом дома. Знаки-помощники. 1  

20. Я за порогом дома. Знаки-помощники. 1  

21. Культура общения с малознакомыми людьми 1  

22. Я в мире природы. 1  

23. В гостях у леса. 1  

24. В гостях у леса. 1  

25. Задушевный разговор. 1  

26. Тренировочные упражнения в передаче испуга, 

удивления, горя, радости. 

1  

27. Приглашение. 1  

28. Приглашение. 1  

29. Поздравляю! 1  

30. Жду письма! 1  

31. «Извините меня…» 1  

32. Поздравительная открытка. 1  

33. Во саду ли, в огороде… 1  

34. Итоговое занятие «Чему научились» , «Летние каникулы» 1  

 

 

 

 



Учебно -методический материал: 

1. Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Ефросинина Л.А. Комплект таблиц: Альбом учебный «Готовимся к урокам 

литературного чтения». 1-4 класс. – М.: ООО «Спектр-М», 2005. 

3. Комарова, С.В. Устная речь. Методические рекомендации: 1-4 классы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 

2014. 

4. Комарова, С.В. Устная речь. 4 класс: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение, 2015. 

5. Кульневич, Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. – Волгоград: 

Учитель, 2002. 

Материально-техническое обеспечение: 

a. АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки, документ-камера; 

b. компьютерные презентации PowerPoint по темам программы; 

c. дидактический материал (комплект сюжетных картинок); 

d. демонстрационные таблиц



Контрольно-измерительные материалы по предмету 

«Речевая практика» 

в 4 классе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 
 

1. Школьная жизнь. 

Задание 1. 
 

Речевой этикет, использование выразительных и невербальных средств 

общения при встрече и расставании: 

5. К вам пришли гости. Как правильно нужно их встречать? Как правильно 

провожать гостей? 

Задание 2. 

Составь рассказ по теме «Утро школьника». В этом тебе помогут картинки. 

Что было сначала, какое действие выполнил мальчик потом, и чем 

заканчивается утро школьника. 
 

 



2. Я дома 

Задание 1. 
 

Внимательно рассмотри картинки и дополни предложения. 
 

Дети играют в футбол на __ _. 
 

 

 

 

 
Дети на каникулах ___ _ грибы в _ . 

Задание 2. 

Подбери к каждой картинке подходящую подпись. 
 

Дети к празднику 8 марта спели хором на концерте. 



  
 

 

3. Мы писатели 

Задание 1. 
 

Попробуй ответить на вопросы. Перед этим ученику прочитаем сказку. 

Начало. 

6. Кто герой сказки? 

7. Чем он занимался? 

Основная часть. 

8. К кому противостоял главный герой? 

9. Кто помог герою в решающий момент? 

Конец. 

10. Как закончилась сказка? 

11. Как вы хотите назвать сказку? 

Задание 2. 

Попробуй придумать на листе бумаги свою сказку. 

План. 
 

Название сказки. 

Начало. 

Дети вышли на субботник. 

Одноклассники на этих выходных поучаствовали на 

спортивном мероприятии. 



Основная часть. 

Конец. 

 

Задание 1. 

 

 

 
4. Я за порогом дома. 

 

Попробуй рассказать значение каждого знака. Узнай мнение учителя. 
 

 

Задание 2. 

Предложить дорожные ситуации. Узнать мнение ребенка. 

Скажи, пожайлуста, правильно ли поступают дети в данных картинках. 
 

 

5. Я в мире природы. 

Задание 1. 
 

Что не так? Составьте предложение о том что нужно исправить в каждом 

случае. 



 
 

Задание 2. 

Составь рассказ «В лесу». 

План. 

Начало. 

Основная часть. 

Конец. 

 

Задание 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Я и мои товарищи. 

 

Какие чувства человека передают эти выражения лица. 

Подбери подходящее слово к каждой картинке. 

  



  

 

Задание 2. 

Соотнеси название человеческого чувства к подходящей картинке. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спокойствие 

Гнев 

Испуг 
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Адаптированная рабочая 

программа    

по предмету «Рисование» 

в 4 классе для детей ОВЗ УО (легкие интеллектуальные нарушения) 
вариант 1 

(наименование по решению ПМПК) (номер) 
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Пояснительная записка 
к адаптированной рабочей программе по  предмету 

«Рисование»  17часов 
для ученика  4 класса  УО (интеллектуальные нарушения) 

 вариант 1 обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении адаптированной рабочей  

программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год . 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 

"Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы 

по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа   начального общего 

образования  МБОУ Факельской СОШ 

 

Основой для разработки рабочей программы  является авторская   программа  

М. Ю. Рау «Изобразительное искусство», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под 

редакцией  И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011.  

Для реализации программы используется учебник «Изобразительное 

искусство» 4   класс.  М.Ю. Рау, М А Зыкова.. М. Просвещение, 2020г. 

 

Цель и задачи данной программы 

Программа по изобразительному искусству составлена с учетом особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует 

формированию личности и воспитанию положительных навыков и привычек.  



   Основная цель: развитие у обучающихся эстетических чувств на основе 

знакомства с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства; формирование изобразительных навыков и коррекция недостатков 

развития обучающихся с умственной отсталостью.  

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства 

решаются следующие задачи:  

 развитие познавательной деятельности обучающихся путём 

совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;  

 формирование умения находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами;  

 развитие у младших школьников аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать и обобщать; 

 совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы;  

 исправление недостатков моторики и улучшение зрительно-двигательной 

координации путём использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразного изобразительного материала; 

 формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования;  

 развитие у учащихся эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое;   

 ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры;  

 расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной 

лексики, совершенствование фразовой речи; 

 развитие у обучающихся художественного вкуса, аккуратности, 

настойчивости и самостоятельности в работе; 

 формирование интереса и любви к изобразительной деятельности;  

Коррекционная направленность обучения в школе реализуется в процессе 

решения следующих коррекционных задач: 

– основных мыслительных операций (сравнения, обобщения, ориентации в 

пространстве, последовательности действий); 

– наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю – 0.5 

часов в неделю,  17 часов за год (34 учебных недели). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 



воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 



(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 



Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 



учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 



справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 

Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану (4 класс) 

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной реч 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Рисование» 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 



завершения образования. 

 

Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным 

результатам, как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными 

жизненными компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу 

«Изобразительное искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной 

деятельности и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

возможных путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения 

настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно 

реагировать на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 

области изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной 

деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с 

разными материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой 

творческой деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); 

принятие факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной 

деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных 

навыков и накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной 

творческой деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Программа 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

 

 

 Предметные результаты по уровням усвоения учебного материала 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 



является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный уровень 

• знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; 

их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

• знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и т.д.; 

• знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

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

• пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

• знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

• организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

• следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

 осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

• владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

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

предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

• применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 

целью передачи фактуры предмета; 

• ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

• адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 

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 название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

•  знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

• знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 

поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

• знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т.д.; 

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

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

• нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 



• следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

• оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 

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

• использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

• применение разнообразных способов лепки; 

• рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 

всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

• различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения 

к природе, человеку, семье и обществу; 

• различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

Критерии оценивания и выставления отметок по курсу «Рисование» формы 

контроля. 

 

   Проверка работ, выполненных учащимися, проводится систематически на 

каждом уроке декоративного рисования, рисования с натуры, рисования на тему. В конце 

года проводится итоговое тестирование в рамках промежуточной аттестации. 

Оценка "5"  

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

2. правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

3. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

4. умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

1. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

2. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

3. умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

1. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

2. допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Технологии обучения: 

• - Коррекционно - развивающие технологии 

• - Технологии деятельностного подхода 

• - Игровые технологии 

• - Информационно-коммуникационные технологии 

• - Здоровьесберегающие технологии 

• - Арт-терапевтические технологии 

Методы обучения: 

• Словесные: рассказ, беседа, дискуссия; 

• Наглядные: демонстрация, иллюстрация;  



• Практические: познавательные; 

•  В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать 

решению ключевых задач, решаемых на коррекционных занятиях. 

• Формы работы: индивидуальные, групповые, урок, экскурсии. 

• Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся:  

Собеседование, опрос (индивидуальный, фронтальный), создание материального 

продукта, выполненного по образцу, алгоритму; рисунок, демонстрация действий и 

операций, дидактические игры. 

Общая характеристика учебного предмета  

  Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в 

развитии детей с интеллектуальными нарушениями. На уроках они знакомятся с законами 

композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства, с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

На уроках предусмотрены четыре вида занятий: декоративное 

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

изобразительном искусстве. 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на посуде, 

игрушках. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий 

народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

 Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

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

умения учащихся. 

 Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

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

взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его 

в рисунке так, как видят со своего места. 

 Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

 Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

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

также конструкцию предметов. 

 На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка 

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

среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

 Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

 В 4 классе перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 



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

сюжет отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического воспитания школьников. 

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

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

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

искусства. 

 Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного 

искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

  В программе принцип коррекционной направленности является ведущим. В ней 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 

физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей.  Особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию личности в целом.  

Учащиеся, отстающие от одноклассников в умении изображать заданный 

материал, должны участвовать в подготовительной и основной части урока вместе со 

всеми учащимися, беседуя с учителем, анализируя объект изображения, повторяя 

последовательность изображения за учителем или хорошо успевающим учащимся. Во 

время работы этих учащихся над рисунком с ними проводится индивидуальная работа и 

оказывается посильная помощь с использованием специальных методических приёмов. 



 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также основное содержание тем. 

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы (содержательные 

единицы)  

Раздел:       Совершенствование умений передавать 

глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с рас-

положенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы 

в пространстве - передний, задний, средний (ис-

пользование макета и панно "В деревне" с 

изображенным пейзажем на трех планах, 

вариантами изображения домов деревенского 

типа и деревьев, разных по величине: больших 

маленьких, средних). 

   Обучение приему построения сюжетной и 

декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей 

(эле ментов), позволяющему достигать 

равновесия на изобразительной плоскости. 

   Обучение приему построения композиции в 

прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

   Знакомство с выразительными средствами 

сказочного изображения (избушка-на курьих-

ножках; деревья в дремучем лесу, сказочном лесу 

с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, 

похожими на руки и т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" 

(натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по 

городу" (на фоне домов городского типа); 

"Деревья осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с 

гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в 

полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая 

(сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего 

петуха". 

Раздел: 

«Развитие у учащихся 

умений 

воспринимать и 

изображать форму 

  Закрепление умений обследовать предметы с 

целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая пос-

ледовательность изображения от общей формы к 

деталям. (Использование объяснения 

фронтального поэтапного показа способа изоб-



 

 

предметов, 

пропорции, 

конструкцию» 

 

ражения, "графического диктанта"; 

самостоятельной работы учащихся по памяти). 
  Закрепление умения изображать деревья в 

состоянии покоя и в движении (в ветренную 

погоду). Учить видеть и передавать в лепке и ри-

сунке изгибы и "узор" ветвей. 

  Формирование образа человека. Портрет 

человека (части головы и части лица человека), 

формирование образов животных. 

  Обучение приемам исполнения косовской 

росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 

  Закрепление представления о явлении 

центральной симметрии в природе; составление 

узора в круге и овале с учетом центральной 

симметрии (элементы узора - геометрические 

формы и стилизованные формы растительного 

мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; 

игрушка "Лошадка" - по мотивам каргопольской 

игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - 

стилизованные образы, по выбору учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале 

из вырезанных цветных маленьких и больших 

кругов, силуэтов цветов, листьев; "Чебурашка", 

"Мишка" (из вырезанных кругов и овалов), с 

дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов 

несложной слабо расчлененной формы (листьев 

дуба, крапивы, каштана; растение в цветочном 

горшке); предметов с характерной формой, 

несложной по сюжету дерево на ветру); 

передавать глубину пространства, используя 

загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко 

расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Тематическое  планирование учебного предмета «Рисование» 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1 

 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Планир 

уемая 

Факти 

ческая 

  

1   Иот № 12. Знакомство с учебником. Аппликация из 

обрывков цветной бумаги «Дети собирают грибы в 

лесу».  

1 

2   Рисование предметов с натуры. Рисуй похоже, как 

видишь (с натуры) 

1 

3   ). «Осенние листья» раскрашивание осенних 

листьев акварелью по мокрой бумаге 

1 

4   Картина «Пейзаж». Как рисуют природу (пейзаж). 

Беседа «Картина «Пейзаж». Рисуем пейзаж. 

1 

5   Как рисовать натюрморт. Рисование на тему: 

«Чайная пара». 

1 

6   Ваза с цветами (композиция в прямоугольном  

формате). 

1 

7   Портрет человека. Третьяковская галерея. Урок-

путешествие « Как художники (скульптуры) 

создают портреты». 

1 

8   Аппликация с дорисовыванием на тему: «Игрушки» 1 

9   Игрушки»- зарисовка простым карандашом с 

последующим раскрашиванием фломастерами или 

гуашью выполненного рисунка. 

1 

10   Как изображать портрет человека (рисовать, 

лепить), чтобы получилось похоже. Рисование 

портрета. 

1 

11   Художники – о тех, кто защищает Родину. Доспехи 

богатыря 

1 

12   Рисование добрых сказочных персонажей (Царевна-

лебедь, Золушка и др.) 

1 

13   Рисование злых сказочных персонажей (Кощей, 

Баба-Яга, Змей Горыныч) 

1 

14   Знакомство  с картинами И. Билибина «Доброе и 

злое в сказке». Рисунок с элементами аппликации 

«Сказочная птица». 

1 

15   Фигура человека в движении. Рисуем фигуру 

человека в движении. 

 

1 

16   Урок-сказка «Волшебная Гжель». 1 

17   Итоговая проверочная работа. 1 

итого                                                                                                                           17 часов. 

 

 

 

 



 

 

Оценочный материал 
Итоговая работа 

1 - вариант 
1. Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

тёплые                                                                                 холодные 
 

красный жёлтый голубой оранжевый синий фиолетовый зелёный 

 

2. Какие жанры живописи ты знаешь? (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Очертание предмета, подобное его тени – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) штрих 

5.Расставь цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 

    

6. Назовите 1-2 знаменитых художников или скульптористов 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?» 

(перечислите  цвета радуги) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Какой жанр является изображением человека:  

а) пейзаж                             

б) портрет  

в) натюрморт    

 

 

2- вариант 

1. Какие краски, цвета называют основными, а какие – составными 

(производными)? (Укажи стрелками) 

основные                                                                        составные 

 

красный жёлтый оранжевый синий зелёный фиолетовый розовый 



 

 

 

2. Какие жанры живописи ты знаешь? (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Пейзаж – это… 

а) изображение природы; 

б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 
Узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических элементов 

или элементов форм растительного и животного мира – это… 

а) композиция; 

б) силуэт; 

в) орнамент 

5.Расставь цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 

    

6. Назовите 1-2 знаменитых художников или скульптористов: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Расшифруйте пословицу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан?» 

(перечислите  цвета радуги) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Какой жанр является изображением человека:  

а) пейзаж                             

б) портрет  

в) натюрморт    
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Пояснительная записка 
к адаптированной рабочей программе по русскому языку  (102ч) 

для ученика 4 класса 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении адаптированной 

образовательной программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на текущий учебный год . 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 

2016 г. № ВК-1788/07 "Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об 

организации работы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» 

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную          деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ) 

• АООП НОО МБОУ Факельской СОШ 
 

 

Для реализации программы используется учебник «Русский язык» 

  4 класс.        А. К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. М. Просвещение, 2017. 

Русский язык является важной составляющей частью образования умственно 

отсталых учащихся. Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 

является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием 

у них жизненных компетенций. 

          Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основными критериями отбора материала по русскому языку является его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 



ограничении объёма и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом учащихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно- практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом является принцип коммуникативной направленности. 

Задачи программы 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю – 3 часа,  102 

часа за год (34 учебных недели). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 
В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 



онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 
В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 
Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Этимыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 
Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 



инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 



преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 



при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 
Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 



реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 



отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 

Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану (4 класс) 

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной 

речи. 

 

Русский язык связан с чтением, речевой практикой и окружающим миром. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета русский язык.  
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 

К концу 5 года обучения  ученики должны уметь: 

- работать у доски в паре, не мешая напарнику делать запись на доске и не 

отвлекаясь от выполнения собственного задания; 

- переносить по слогам слова с одной строки на другую; 

- сверять свою запись с образцом; 

- проявлять устойчивое внимание к слову, как к объекту изучения и использования 

в речи; 

- чертить схемы предложений; 

- писать под диктовку предложения, соблюдая изученные правила правописания; 

- составлять диалоги из данных вопросов и ответов, правильно записывать их и 

прочитывать 

с соблюдением нужной интонации 

- активно проявлять желание придумывать разные предложения с данным словом, 

  распространять предложения, используя приём « постепенного ступенчатого 

  распространения предложения с помощью картинки, вопроса, условного 

изображения»; 

- проявлять интерес к речевому материалу дидактических игр, желание оказывать 

помощь 



 товарищу в ходе игры; 

- активно участвовать в выборе игровых упражнений, данных в «Рабочих 

тетрадях», 

- расшифровать словарную головоломку; 

- понимать важность овладения грамотным письмом; 

- соблюдать формы записи простейшего диалога, правильно интонировать 

предложения - 

вопросы и предложения-ответы; 

- объяснять, чем понравился герой записанного рассказа; 

- оценить проделанную на уроке работу: Какое задание было самым интересным? 

Что в нём 

понравилось? Какое задание оказалось трудным? Как удалось справиться с 

трудностями? 

Кто помог? 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого- медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Минимальный уровень: 

 различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков;  оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

 деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

 обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными 

буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов 

с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

 различение звуков и букв;  

 характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную 

схему; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

 запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 



 дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков 

предметов); 

 составление и распространение предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 деление текста на предложения; 

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

нескольких, подходящего по смыслу; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 

К личностным результатам освоения АОП относятся:  

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

Родину;  

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

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нра-вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Критерии оценки. 

Использование в учебном процессе разного рода проверочных работ – это та форма 

контроля, который помогает учителю вовремя зафиксировать момент перехода знаний 

каждого отдельного ученика из зоны ближайшего в зону актуального развития. 

Необходимо на каждом уроке найти время и место для письма под диктовку хотя бы 

одного предложения с последующим подчёркиванием в словах знакомых орфограмм. 

В течение учебного года осуществляется динамическое наблюдение за достижением 

планируемых результатов, а также промежуточный и итоговый контроль предметных 

При оценке предметных результатов обучения используется преимущественно 5-

балльная система (начиная со 2 класса). Определяющим фактором для выставления 

оценки является  динамика образовательных достижений обучающегося по учебному 

предмету, расширение При оценке предметных результатов учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся в полном объёме демонстрирует знания и 



умения, полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении 

практических задач и переносит их в аналогичные ситуации, опираясь на собственные 

знания, представления и практический опыт. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся демонстрирует знания и умения, 

полученные на уроках по данному предмету, применяет их в решении практических 

задач, но демонстрирует неспособность использовать полученные знания и умения в 

других аналогичных ситуациях. Устный ответ или письменная работа, а также 

практические действия ученика могут содержать 1–2 неточности, но в целом результат 

самостоятельной работы правильный. Допускается помощь учителя, которая 

ограничивается указанием в случае необходимости на какую-либо ошибку или 

неточность, при этом обучающийся демонстрирует способность исправить ошибку. 

Учитывается усвоение нового словаря по предмету. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся не в полном объёме демонстрирует знания 

и умения, полученные на уроках по данному предмету, и сталкивается с трудностями 

при решении практических задач. Обучающийся допускает множественные ошибки и не 

достигает ожидаемого результата при выполнении практического задания. Характер 

допущенных ошибок свидетельствуют о невысоком уровне осознанного усвоения 

пройденного материала. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание или непонимание 

большей части учебного материала, а помощь учителя и наводящие вопросы не 

оказывают влияния на содержание деятельности обучающегося. 

Формы организации учебного процесса 

Технологии обучения: 

- Коррекционно - развивающие технологии 

- Технологии деятельностного подхода 

- Игровые технологии 

- Информационно-коммуникационные технологии 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Арт-терапевтические технологии 

Методы обучения: 

Словесные: рассказ, беседа, дискуссия; 

Наглядные: демонстрация, иллюстрация;  

Практические: познавательная (дидактическая, деловая, ролевая и имитационная) 

игра, исследование, упражнения, этюды. 

В процессе урока учитель может использовать различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), 

элементарную трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, 

изобразительную (лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать решению 

ключевых задач, решаемых на коррекционных занятиях. 

Формы работы: индивидуальные, групповые, урок, экскурсии. 

Формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся:  

Собеседование, опрос (индивидуальный, фронтальный), создание материального 

продукта, выполненного по образцу, алгоритму; рисунок, демонстрация действий и 

операций, дидактические игры. 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 



уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку в третьем 

классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность третьеклассников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с 

уровнем освоения третьеклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно 

заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета 

предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому 

языку в третьем классе. Объектом оценки предметных результатов служит способность 

третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы 

их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

 
Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 
Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы; проверка безударных 

гласных в корне слова, парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные 

работы позволяют проверить, например, знания правил проверки безударных гласных, 

главных членов предложений и др. В этом случае для обеспечения самостоятельности 

учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение которой отводится 5-6 

минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, 

диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ. 
Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и 

т.д.). В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на 

межпредметной основе. Одной из ее целей является сценка предметных и 



метапредметных результатов освоения программы по русскому языку в третьем классе: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 
При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 
Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, 

учитель должен иметь в виду следующее: 
 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву 

«и»); 

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 
 если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же 

ошибка, она считается как одна; 
 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как 

разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

 при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 
 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 
 перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; 
 дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 
 единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

Ошибкой считается: 
 нарушение орфографических правил при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых 

очерчен программой каждого класса; 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой: 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних 

букв в словах. 

Диктант. 
«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 -8 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 

 замену слов; 



 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 
 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались; 
 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 
 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы». 
 если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 

 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена; 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 
1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 
«2» – ставится, если в работе допущены более 4 орфографические ошибки (1 кл.); более 3 

ошибки (2 и 3 кл.); 

Контрольный диктант. 
1.Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2.Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова. 
3.Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку. 
4.При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 



«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 
«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

Оценки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

Словарный диктант 
Количество слов (оценивается строже контрольного диктанта) для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 
«2» – 5 – 7 ошибок. 

Контрольное списывание. 
«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 
«3» – 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» –  3 ошибки (2 – 4 кл.) 

 

 



Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных занятий. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют успешность всего школьного обучения. 

Цель курса: создать разноуровневые, доступные условия для овладения 

обучающимися элементарными знаниями по грамматике. 

Задачи: 

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;- учить последовательно и 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, развивать у учащихся 

устную и письменную речь, 

-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки; 

-воспитывать интерес к русскому языку. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие зрительного и слухового,   осмысленного восприятия   и узнавания, 

сопоставления и сравнения; 

развитие пространственной ориентации, 

развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту 

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать; 

коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно 

применять правила построения устной и письменной речи 

коррекция фонематического слуха, 

коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, 

обогащение активного и пассивного словаря, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы является коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие 

от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во фронтальной работе вместе 

со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным 

учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). Для 

самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегчённые варианты 

заданий. 

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в 

процессе обучения одновременно. 

Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 

повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание. 



Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется 

звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение и 

активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространённости простого 

предложения. Одновременно идёт закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в письменной 

форме, весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная работа над развитием их 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучением построению предложений, связному устному и письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом 

и др. 

Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают связаны с 

недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Эта 

работа заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, 

что предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании с 

рукописного и печатного текста. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Повторение пройденного материала. Предложение. 

Выделение предложений из текста. Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по  

вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении. 

Звуки и  буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. 

Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путем 

изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный). 

 

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена 

собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов 

с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарём, данным в 

учебнике. 

 Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам.  Знаки препинания в конце предложения (точка, 



вопросительный и восклицательный знаки)  

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды).  

Составление и запись небольшого  рассказа по серии 

картинок  под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания.  

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по 

данным учителем вопросам. 

 Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и восклицательные 

предложения. 

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, что 

уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания в 2 — 3 классах и 

рассчитана на 102 часа. 

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, 

обобщающий урок, контрольный урок. 

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, а также с определением основных видов деятельности 

обучающихся на уроке 
 
 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

каждой темы 

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке 

1 Раздел: Предложение 7  

1.1 Повторение. 

Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке. 

Составление 

предложений по 

предметной 

картинке. 

 

4 

 
 

3 

Составление предложений по сюжетной 
картинке. Составление предложений по 

предметной картинке. Сравнение 

предложений не распространённых 

и  распространённых. 

Распространение предложений с помощью 

предметных картинок, вопросов, схем. 

Нахождение и выделение в предложении 

названий предметов, действий, признаков. 

Работа с текстом, предложением, схемами. 
2 Раздел: Звуки и буквы 37  

2.1 Звуки гласные и 

согласные 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом 

Расположение слов в алфавитном порядке; 

заучивание алфавита наизусть. 

Различение звонких и глухих согласных; 
соотнесение звучания и написания слова. 



2.2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ударные и 

безударные  

гласные 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами, текстом 

Определение ударного слога в двусложных и 

трёхсложных словах; выделение гласных 

ударных и безударных. 

Различение количества слогов в слове по 

количеству гласных; деление слов на слоги; 

усвоение правила переноса части слова при 

письме. 

Написание слов с безударными 

гласными: различение ударных и 

безударных гласных; определение 

наличия орфограммы в слове; 

проверка написания путем изменения формы 

слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: пользование словарем, 

данным в учебнике. 

2.3 Твёрдые и мягкие 
согласные 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 
лексическими единицами 

2.4 Мягкий знак на 

конце и в середине 

слова 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 
Употребление ь на конце и в середине слова. 

2.5 Гласные после 
шипящих 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 
лексическими единицами Написание слов с 

сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу: 

определение в словах и текстах наличия слов 

с данными орфограммами. 
Нахождение в словах и текстах наличия слов 
с данными орфограммами. 



2.6 Разделительный 

мягкий знак 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами 

Усвоение правила о написании 

разделительного ь перед гласными е, ё, ю, я, 

и. 

2.7 Парные звонкие и 

глухие согласные 

 Выполнение упражнений, работа со звуками, 

лексическими единицами. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

 

Различение звонких и глухих согласных; 

соотнесение звучания и написания слова; 

объяснение случаев расхождения 

звучания и написания. 

 

Определение наличия орфограммы в слове; 

объяснение написания слова путём 

изменения формы слова и подбора (по 

образцу) родственных слов. 
3 Раздел: Слово 32  

3.1 Названия предметов  Выполнение упражнений, игровые 

упражнения Различение основных 

категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, 
правильное употребление их в связи друг с 
другом. 

3.2 Большая буква в 
словах 

 Выполнение упражнений, работа с текстом 
Усвоение правила о написании с большой 

буквы названий рек, гор, морей. 

3.3 Названия признаков  Выполнение упражнений, игровые 
упражнения 

3.4 Названия действий  Выполнение упражнений, игровые 
упражнения 

3.5 Предлоги  Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

 

Усвоение правила о раздельном написании 

предлогов до, без, под, над, около, перед с 

другими словами. 

 

Отработка умения выбирать или подбирать 

нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

 

Составление словосочетаний по 

заданному слову с предлогом. 

4 Раздел: Предложение 13  

4.1 Порядок слов в 

предложении. 

 Выполнение упражнений, работа с текстом 
 

Восстановление нарушенного 

порядка слов в предложении. 



4.2 Связь слов в 

предложении. 

 Выполнение упражнений, работа с 

текстом Упражнения в составлении 

предложений; распространение 

предложений. 
4.3 Вопросительные, 

восклицательные 

предложения 

 Выполнение упражнений, работа с текстом. 

Классификация предложений по цели 

высказывания при 

сопоставлении повествовательных, 

восклицательных и вопросительных 

предложений. 

Выполнение контрольного диктанта, 

контрольного списывания. 

5 Раздел 
Повторение 

 

 
 

 

 

 

13 Составление и запись небольшого рассказа 

по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно. Составление и запись 

рассказа по сюжетной картинке и 

подробному вопроснику после устного 

разбора содержания, языка и правописания. 

Изложение под руководством учителя 

небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. Восстановление 

несложного деформированного текста по 

вопросам. Описание несложных знакомых 

предметов и картин по коллективно 

составленному плану в виде вопросов. 
Выполнение контрольного диктанта, 
контрольного списывания. 

 Итого 102 часа (3 часа в неделю) 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел Кол- во 

часов 

Краткое содержание раздела 

Повторение 

(предложение) 
7 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 37 Звуки и буквы. Алфавит. 

Звуки гласные и 
согласные. Ударение. 

Согласные твердые и мягкие. 

Обозначение мягкости согласных в конце и в середине 

слова буквой ь знак. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, 

ю, я, и. Шипящие согласные. 
Парные звонкие и глухие согласные. 



Слово 32 Слова, обозначающие названия предметов. Имена 

собственные. 

Слова, обозначающие действия. 

Слова, обозначающие признаки 

предметов. Предлог. 

Разделительный ъ знак. 

Предложение 13 Построение простых предложений. 

Составление предложений с употреблением 

косвенных падежей. 

Составление предложений на заданную учителем тему. 

Дополнение предложений по 1-2 вопросам. 

Составление предложений из слов, данных в начальной 
форме. 

Повторение 13  

Итого   102  

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 4 классе 

для УО (легкие интеллектуальные нарушения) вариант 1. 

№ Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела, темы Кол 

–во 

час 

1.   Повторение (предложение) . 7 

 ИОТ № 12. Деление текста на предложения. 1 

2.   Дополнение предложений. 1 

3.   Окончание. 1 

4.   Изменение окончаний в слове. 1 

5.   Практические упражнения в построении предложений 1 

6.   Расположение предложений в тексте в последовательном 

порядке. 

1 

7.   Входной диктант 1 

8.   Звуки и буквы 37 
  

 Работа над ошибками. Алфавит. Запись слов в алфавитном 

порядке 
1 

9.   Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 1 

10.   Мягкий знак на конце и в середине слова. 1 

11.   Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 

12.   РР Изложение по вопросам. 1 

13.   Правило переноса слов. 1 

14.   Разделительный мягкий знак. 1 



15.   Составление рассказа по картинкам и вопросам. 1 

16.   Подбор примеров на знакомые правила жи-ши, ча-ща, чу-
щу.. 

1 

17.   РР Составление рассказа по плану. 1 

18.   Работа над ошибками. Правописание сочетаний чу-щу, ча- 

ща, жи-ши. 

1 

19.   Вставь пропущенную букву. 1 

20.   Подбор слов на изученные правила. 1 

21.   РР Составь рассказ про котёнка по плану. 1 

22.   Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные на конце 

слов. 

1 

23.   Подбор проверочных слов. 1 

24.   Звонкие и глухие согласные в середине слов. 1 

25.   Вставь нужную парную согласную букву. 1 

26.   Выбор проверочных слов. 1 

27.   Написание слов со звонкими и глухими согласными. 1 

28.   Правило правописания парных согласных в слове. 1 

29.   Проверка слов с парной согласной в середине слова, 

требующей проверки. Рр Запись текста по плану. 

1 

30.   Правописание слов с пропущенной парной согласной 

буквой в середине слова. Контрольное списывание. 

1 

31.   Проверка парных согласных звуков. Обозначение их 
буквами. 

1 

32.   РР Изложение текста по плану. 1 

33.   Изменение значений слов с помощью ударения. 

Определение ударения в одинаково написанных словах. 

1 

34.   Определение ударного слога в слове. Ударение 

в двусложных словах. 

1 

35.   Правописание безударных гласных. 1 

36.   Проверка написания слов с безударной гласной. 1 

37.   Диктант № 2 1 

38.   Подбор проверочных слов для проверки безударных 

гласных. 

1 

39.   Упражнения в подборе проверочных слов. 1 

40.   РР Раздели текст на предложения. 1 

41.   РР Восстановление частей текста по порядку. 1 

42.   Правописание слов из словаря. Дополни предложение 

словом из словаря с непроверяемой безударной гласной. 

1 



43.   Распознавание слов с проверяемыми и непроверяемыми 

гласными. Упражнения в письме слов с безударными 
гласными. РР Работа с деформированным текстом. 

1 

44.   Контрольный диктант № 2. 1 

45.   Слово. 32 

Работа над ошибками. Слова, обозначающие названия 

предметов, действий и признаков. 

1 

46.   Изменение окончаний в слове. Слова, отвечающие на 

падежные вопросы. 

1 

47.   Подбор слов в тексте во избежание повторений. Близкие по 

значению слова. 

1 

48.   Названия действий. 1 

49.   Постановка вопросов к словам, называющим действия. 1 

50.   Слова, обозначающие незаконченное и законченное 

действие. Слова, обозначающие действия, 

противоположные 

по значению. 

1 

51.   Впиши в предложение слова- названия предметов, 

названия действий. Соотнеси название предмета с 

названием действий. 

1 

52.   Слова – названия признаков. 1 

53.   Соотнесение слов предметов с их признаками. 1 

54.   Подбор нескольких признаков к одному предмету. 

Изменение окончаний слов-признаков по вопросу. 

1 

55.   Выпиши название предмета и его признак. Подбери 

предмет по названным признакам. 

1 

56.   Слова, обозначающие признаки, близкие и 

противоположные по значению. Подбор слов признаков, 

близких по значению. Контрольное списывание. 

1 

57.   Имена собственные. Прописная буква в именах и фамилиях 

людей. 

1 

58.   Имена собственные, обозначающие 

географические названия. 

1 

59.   Выделение в тексте имён собственных. 1 

60.   РР Работа с деформированным текстом (упр.10) 1 

61.   Различение в предложении имен собственных 

и нарицательных. Научись писать свой адрес. 

1 

62.   Предлог как отдельное слово. Раздельное написание 

предлогов со словами. 

1 

63.   Работа с деформированными предложениями. (упр.7) 1 

64.   Составление предложений из данных слов, используя 

нужные предлоги. Смысловое значение предлогов. 

1 



65.   Составление рассказа по картинке, используя предлоги. 
Контрольное списывание. 

1 

66.   Упражнения в правописании слов с разделительным ъ. 1 

67.   Общая часть родственных слов. 1 

68.   Однокоренные слова. 1 

69.   Выделение корня в родственных словах. 1 

70.   Употребление родственных слов. 1 

71.   Единообразное написание родственных слов. 1 

72.   Образование однокоренных слов 1 

73.   Подбор родственных слов. 1 

74.   Проверка слова с парным согласным звуком в 

середине слова. 

1 

75.   Употребление родственных слов в тексте. 1 

76.   РР Сочинение по картинке и опорным словам. (упр.31) 1 

77.   Предложение. 13 

Составление предложений из заданных слов. 1 

78.   Диктант № 3 1 

79.   Составление и запись предложений. Выборочное письмо. 

(упр.11) 

1 

80.   Предложение имеет законченную мысль. 

Составление предложений. 

1 

81.   РР Работа с деформированным текстом. (упр.25) 1 

82.   Работа над ошибками. 
Связь слов в предложении по 

смыслу. РР Составление рассказа по картинке и 

опорным словам. 

1 

83.   Дополни каждое предложение первой части словами второй 

части. Запиши ответы на вопросы. (упр.47) 

1 

84.   Знаки препинания в конце предложения. 

Письмо предложений, различных по 

интонации. 

1 

85.   Упражнения в письме вопросительных предложений. 

Закончи вопросы. 

1 

86.   Постановка восклицательного знака в конце предложения. 

Прочтение и запись восклицательных и вопросительных 

предложений. 

1 

87.   Главные члены предложения. Сказуемое. 1 

88.   Главные члены предложения. Сказуемое. Подлежащее. 1 

89.   Второстепенные члены предложения. 1 

90.   Повторение 13 

  



   Разбор предложений по членам. 1 

91.   Алфавит. 1 

92.   Родственные слова. 1 

93.   Правописание родственных слов. 1 

94.   Правописание звонких и глухих согласных. 1 

95.   Предлоги. 1 

96.   Главные и второстепенные члены предложения. 1 

97.   Дополнение предложений второстепенными членами 

предложений. 

1 

98.   Годовой  диктант. 1 

99.   Запиши ответы на вопросы. 1 

100.   Слова, близкие по смыслу. 1 

101.   Вставь в слово пропущенную букву. 1 

102.   Интонация предложений. 1 

 

Учебно-методический материал: 

1. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы / А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 1991. 

2. Аксенова, А.К. Учебник по русскому языку для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К. Аксенова, Н.Г. 

Галунчикова. – М.: Просвещение, 2017 

3. Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

4. Волина, В.В. Занимательное азбуквоведение. - М.: Просвещение», 1991. 

5. Кульневич, Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. – Волгоград: 

Учитель, 2002. 

Материально-техническое обеспечение: 

АРМ учителя: ноутбук, телевизор, колонки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал по русскому языку 

Входной. 

4класс УО (легкие интеллектуальные нарушения) вариант 1 

Цель работы: 

проверить умения: 

-оформлять предложение; 

-писать раздельно слова в предложении; 

-писать слова без пропуска букв; 

- обозначать  твердые и мягкие согласные; 

-звонкие и глухие согласные на конце слова; 

-имена собственные. 

 
Диктант. 

.Береза плачет. 

Ваня и Аня гуляли по лесу. Сели они на пенек отдыхать. Вдруг на лоб Ване упала 

капелька. Мальчик поднял глаза. Откуда дождь? Это плакала береза. Из ранки на стволе 

капал сок. Злые люди ранили дерево. Дети присыпали ранку землей. 

 
Слова для справок: откуда, поднял. 

Задания 

1.Подчеркнуть предложение с вопросительным знаком на конце. 

2.Слова пенек, капелька разделить для переноса. 

3.Подчекнуть большую букву в именах людей. 

 

 
Контрольно-измерительный материал по русскому языку 

1 четверть 

4класс 

Цель работы: 

проверить умения: 

писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в слове; имена собственные; 

слова с сочетаниями жи, ши,ча,ща; звонкие и глухие согласные; безударные гласные в 

простейших случаях; разделительный мягкий знак; гласные после шипящих; 

Диктант. № 1 

Зимой. 

Трещат морозы. Сонный стоит лес. Полянки укрыл пушистый снег. Пеньки надели 

снежные шапки. У корней сосны нора лисицы. В яму под елью залег медведь.       Лесник 

Иван Иванович кладет в кормушку сено для зверей. 

Задания: 

1. Разделить для переноса слова: сонный, вьюга; найди в тексте слова с разделительным 

мягким знаком, подчеркни их. 

2.  Найди в тексте слова с разделительным мягким знаком, подчеркни их. 

2 четверть. 

Диктант. № 2 

 Друг помог. 

Стоял ясный зимний денёк. Ребята строили город из снега. А Илюша побежал на пруд. 

Он выехал на коньках на лёд. Тонкий лёд затрещал. Мальчик упал в воду. Женя помчался 

на пруд и спас друга. (36 слов) 

Задания: 

1) В первом и втором предложениях подчеркнуть одной чертой слова-предметы, двумя 

чертами слова-действия. 

К словам денёк, бежал, трещал, город, пруд, лёд подобрать проверочные слова 



Контрольное списывание «Осень» На 

начало года 

Закончились тёплые деньки. Стоит холодная погода. Весь день дует ветер. Часто 

моросит дождь. На дорогах грязь и лужи. С деревьев падают сухие листья. Только они 

нарушают тишину. (28 слов) 

Грамматические задания: 

1) Найти и подчеркнуть мягкий знак, сочетания жи, ши, ча, ща одной чертой. 2)В первом 

и втором предложениях подчеркнуть одной чертой слова-предметы, двумя чертами слова-

действия предметов. 

 

Контрольное списывание. 

Промежуточный контроль 

Зимний парк. 

Глянул Сергей в окошко. На улице пушистый снег. Он закрыл скамью и 

дорожки. У берёзки белый наряд. Ёлочка набросила белоснежную накидку. А беседка 

как в сказке. Это мороз украсил её. (32 слова) 

Задания: 

 

3 четверть. 

   

Диктант. № 3 

Волгоград. 

Весь мир знает город Волгоград. Его имя слилось с русской рекой Волгой. 

Шла война. Враги вошли в город. Бои шли на улицах Волгограда. Защитой        дома 

командовал боец Павлов. Теперь этот дом носит имя героя. (35 слов)  

Задания: 

1) В 4-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя 

чертами слово, обозначающее действие предмета. 

2) Подчеркнуть фамилию бойца, название города и название реки.  

Контрольно-измерительный материал по русскому языку 

Итоговый. 

4класс 

 
Цель работы: 

проверить умения: 

писать проверяемые и непроверяемые безударные гласные в слове; имена собственные; 

слова с сочетаниями жи, ши,ча,ща,чу,щу; звонкие и глухие согласные; безударные 

гласные в простейших случаях; разделительный мягкий знак; гласные после шипящих;  

Диктант. 

Друзья птиц. 

Костя и Андрей бегут в рощу. Звонко поют птицы. Чудесно пахнут ландыши. В 

гнезде пищат птенцы. Вот летит их мать. Она принесла грачатам корм. Малыши ел 

пищу. 

Мальчики ушли. Зачем пугать птицу? 

Слова для справок: чудесно, звонко, принесла. 

Задания 

1.Подчеркнуть большую букву в именах людей. 

2.Подчеркнуть звонкие и глухие согласные на конце слов. 

3.Подчеркнуть сочетания жи,ши,ча,ща,чу,щу. 
 
 



 

1) В первом предложении подчеркнуть одной чертой слово-предмет, двумя чертами 

слово-действие. 

2) К словам снежок, дымок, мороз, снег подобрать проверочные слова. 

 

Контрольное списывание 4 

четверть 

Пришла зима. 

Наступила холодная зима. Ночью выпало много снега. Выбежали ребята во двор. Коля 

начал лепить снежную бабу. Снеговик привлёк Дашу. Они надели ему ведро, шарф, 

вставили морковь вместо носа. Весело ребятам зимой! 

(33 слова) 

Задания: 

1) Выписать родственные слова и выделить в них корень. 

2) В 1-ом предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, 

двумя чертами слово, обозначающее действие предмета, волнистой    линией слово, 

обозначающее признак предмета. 





 

 

 

Пояснительная записка 

к адаптированной рабочей программе по  предмету 

«Ручной труд»  17 часов 
для ученика  4 класса  УО (интеллектуальные нарушения) 

 вариант 1 обучающегося по индивидуальному учебному плану. 

 

Нормативно-правовая база, используемая при составлении адаптированной рабочей  

программы: 

• Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год . 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 

"Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)" 

• Письмо Минобрнауки России от 16.02.2015 № ВК-333/07 «Об организации работы 

по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ»  

• Постановление Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-эпидемологических требований к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ) 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа   начального общего 

образования  МБОУ Факельской СОШ 

Для реализации программы используется учебник «Технология. ручной трудИ» 

4   класс.  Л.А.Кузнецова. Я.С. Симукова. С-П филиал издательства 

Просвещение,2016 г.. 

 

Цель и задачи данной программы 

Основная цель изучения данного предмета на I этапе обучения (1 – 4 классы) 

заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности. 



 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения ручному труду являются: 

• формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нем человека; 

• расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

• расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

  

• формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

• формирование интереса к разнообразным видам труда; 

• развитие познавательных психических процессов; 

• развитие умственной деятельности; 

• развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью; 

• формирование информационной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности; 

Решение поставленных задач позволяет корригировать интеллектуальные и 

физические недостатки у обучающихся с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных особенностей путем 

систематического и целенаправленного совершенствования восприятия, формирования 

аналитико-синтетической деятельности, улучшения зрительно-двигательной 

координации, ручной моторики. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. Количество часов в неделю – 0.5 

часов в неделю,  17 часов за год (34 учебных недели). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью.  

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует (соотносится) со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также 

степень выраженности интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью 

воздействия вредных факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими 

заболеваниями различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, 

но и организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 

организациях. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 

умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50) , умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-

20), глубокая (IQ<20). 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 



 

 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с умственной 

отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах 

онтогенеза. Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный 

характер, когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные 

процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия 

поражения ЦНС выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности 

возрастных психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 

целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет  включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к 

отвлечению и обобщению. Вместе с тем, Российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л. С. Выготского о том, что 

своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  «запускает» 

компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их потенциальных 

возможностей. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 

Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 

и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 

дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в окружающей среде. 

Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 

оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 

внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 

проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии 

их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 



 

 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 

установления отношений между частями предмета, выделении его существенных 

признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении предметов 

по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 

особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 

рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 

возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 

деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 

процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 

нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 

запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 

уровне. Недостаткипамяти обучающихся с умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 

информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 

логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 

средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 

символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 

может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 

материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 

во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 

(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 

развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 



 

 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 

вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно 

развитые представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированоость, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и 

понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 

отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в ходе 

преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная работа по 

уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны 

с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие 

дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 

этом несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, 

устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа для овладения более 

сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, 

связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это 

негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. 

Проведение специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных 

занятий, так и используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к 

овладению учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной 

ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или 

очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 

познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 

волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 

них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 



 

 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 

отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 

выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 

недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 

деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 

конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 

при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 

направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 

контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 

конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 

школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 

независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 

благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

При этом специфическими особенностями межличностных отношений является: 

высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; 

слабая мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 

адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, в 

свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, особенности которого 

могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической агрессии и т.п. 

Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием коррекционно-

воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического развития 

детей с легкой умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), следует 

опираться на положение, сформулированное Л. С. Выготским, о единстве 

закономерностей развития аномального и нормального ребенка, а так же решающей роли 

создания таких социальных условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают 

успешное «врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного обучения, 

опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с умственной отсталостью, 

учитывающее зону ближайшего развития. Таким образом, педагогические условия, 

созданные в образовательной организации для обучающихся с умственной отсталостью, 

должны решать как задачи коррекционно-педагогической поддержки ребенка в 

образовательном процессе, так и вопросы его социализации, тесно связанные с развитием 

познавательной сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям и 

способностям обучающегося. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются образовательные потребности, как 



 

 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся:  

1. Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2.  Увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. Гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

4. Упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

5. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихися («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

6.  Наглядно-действенный характер содержания образования; 

7. Развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

8. Обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

9. Постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

10 Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру 

11. Специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

12. Развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 



 

 

контактов; обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

          13. Выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

          14.Ведение учебных предметов, способствующих формированию представлений о 

природных и социальных компонентах окружающего мира; 

           15.Овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, 

обеспечивающими успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой; 

            16. Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) можно открыть ему путь к 

получению качественного образования. 

Учитывая обширность речевого дефекта у обучающегося нужно выделить 

следующие 

основные задачи коррекционного обучения: 

1. Повышение  возможностей обучающегося  в освоении АООП НОО и интеграции в 

образовательный процесс. 

2. Формирование у детей с речевыми нарушениями следующих составляющих 

речевой компетенции: лексическо-грамматической,  фонетической, диалогической, 

монологической. 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие пространственно-временных представлений. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-социально-психолого-педагогическое 

сопровождение ребёнка, способствует достижению учащимися стандарта образования. 

Она имеет вспомогательную функцию по отношению к АООП, может уточняться и 

корректироваться. 

 

Адресат:  обучающийся начальных классов с ОВЗ (интеллектуальные нарушения) 

вариант 1,  

обучающегося по индивидуальному учебному плану (4 класс) 

общеобразовательного учреждения, имеющий нарушения устной и письменной реч 

  

 

В основу разработки программы для обучающихся с умственной отсталостью 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению адаптированной рабочей программы 

для обучающихся с умственной отсталостью предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов заданий. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с умственной отсталостью возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с умственной отсталостью школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности. На уроках ручного труда 



 

 

обогащается опыт детей знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

– отщипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, резание 

и т.д.; 

• знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; 

• учатся экономно расходовать материалы 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка положительной 

мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд» 
Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

 

Ведущее место, в силу практической направленности, принадлежит личностным 

результатам, как обеспечивающим обучающихся возможностью овладения различными 

жизненными компетенциями, необходимыми для введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

По окончании изучения курса «Ручной труд» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика» 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни. 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. Программа 

определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 



 

 

Минимальный уровень: 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать их, использовать с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, 

определять способы соединения деталей с помощью 

учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с 

помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать виды трудовых работ; 

 отвечать на простые вопросы; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, 

показывать и использовать их; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими 

инструментами; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, 

определять способы соединения деталей с большей 

долей самостоятельности; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью 

учителя. 

По окончании изучения курса «Ручной труд» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные базовые 

учебные действия как основа умения учиться. 

 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в процессе 

изучения данного предмета опыт деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию, применению. 

Форма организации образовательного процесса. 



 

 

 

 Основные типы учебных занятий: 

- урок изучения нового учебного материала; 

- урок закрепления и применения знаний; 

 

-урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

-урок контроля знаний и умений; 

-нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, 

практическое занятие, урок-презентация. 

Основным типом урока является комбинированный. 

 

 Виды и формы организации учебного процесса 

 

-коллективная; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-индивидуальная работа; 

-работа в парах. 

Критерии оценивания и выставления оценок. 

Знания и умения, учащихся по трудовому обучению оцениваются по результатам 

выполнения практических заданий. 

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия 

при соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение 

выбрать инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение 

порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается 

исправление без нарушения конструкции изделия. 

«Оценка 3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но 

без нарушения конструкции изделия. 

 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с 

использованием демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических 

карт. На одном из последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная 

работа учащихся. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. 

Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей. 

  

Общая характеристика учебного предмета  

 

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета на I этапе обучения ( 1 – 

4 классы) представлено в АООП следующими разделами: работа с пластилином/глиной, 

работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с текстильными 

материалами, работа с древесными материалами, работа с металлом, комбинированные 

работы. Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к 

сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, 

как для успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 



 

 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Содержание обучения в третьем классе является логическим продолжением 

обучения в первом и втором классах и спланировано с учетом повторения и расширения 

знаний о видах труда: «работа с глиной и пластилином», «работа с бумагой и картоном», 

«работа с природными материалами», «работа с нитками», «работа с тканью», путем 

усложнения приемов обработки известных детям материалов, что способствует выработке 

устойчивых положительных навыков и привычек. Поскольку дети с особенностями 

умственного развития нуждаются в более длительном повторении и закреплении знаний, 

умений и навыков, приобретенных в течение предыдущего года, то трудоемкость 

практических заданий в каждом виде труда не должна сильно возрастать. Но вместе с тем 

в конце второго класса обучения предусматривается такой уровень развития учащихся, 

который позволит в следующем году предъявить к ним более высокие требования. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и специфических 

особенностей развития детей с интеллектуальными нарушениями школьного возраста, 

предусматривает реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на 

научных позициях специальной педагогики и специальной психологии, обуславливающих 

необходимость коррекционной работы, широкое использование предметно- практической 

деятельности, современных средств наглядности и технических средств. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, а также основное содержание тем. 

 

Содержание учебного предмета.  

Наименование 

раздела 

Количество 

часов 

Содержание учебной темы (содержательные 

единицы)  

Вводный урок. 1 Вводный урок. Беседа  о правилах поведения 

работы на уроках ручного труда. 

Работа с природными 

материалами. 

4 Работа с природными материалами.  

Изготовление аппликации из засушенных 

листьев.  

Изготовление аппликации из скорлупы 

грецких орехов.  

Работа с природными материалами. 

Изготовление объемных изделий из 

природных материалов.  

Птица из пластилина и сухой травы. 

Элементарные понятия о природных 

материалах. Заготовка природных материалов. 

Организация рабочего места при работе с 

природными материалами. Инструменты, 

используемые при работе с природными 

материалами, правила работы с ними. Работа с 

засушенными листьями, тростниковой травой, 

желудями, шишками. 

 

Работа с бумагой и 

картоном. 

5 Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

аппликации из обрывной бумаги. 

Окантовка картона полосками бумаги. 

Изготовление картины на окантованном картоне. 

Работа с бумагой и картоном. 



 

 

Приёмы работы с бумагой (разметка, резание, 

сгибание). Изготовление складных игрушек из 

бумажных полос. 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальной полумаски. 

Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление карнавальных головных 

уборов. Шлем . Кокошник 

Работа с бумагой и картоном. Окантовка 
картона листом бумаги. Изготовление складной 
доски. 
Работа с бумагой и картоном. Объемные 

изделия из картона. «Коробка с бортами, 

соединенными встык» 

Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объемных игрушек на 

основе геометрических тел. 

Матрешка из конусов. 

«Собака из цилиндров». 

Элементарные сведения о бумаге. Организация 

рабочего места при работе с бумагой. 

Инструменты и материалы для работы с бумагой. 

Виды работы с бумагой: 

 обрывание бумаги: отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

 сминание и скатывание бумаги; 

 соединение деталей с помощью клея; 

 конструирование из плоских деталей 

различной формы. 

Разметка бумаги: Понятие «шаблон», правила 

работы с ним. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации. Разметка с помощью линейки, 

угольника. 

Вырезание ножницами из бумаги: 

Ножницы - инструмент для резания бумаги, 

правила работы с ними. Приемы вырезания 

ножницами. 

 

Работа с проволокой. 1 Работа с проволокой. Приемы работы с 

проволокой. 

Изготовление изделия из скорлупы грецкого 

ореха, пластилина и проволоки. 

Работа с проволокой. Изготовление из 

проволоки букв 

Элементарные сведения об алюминиевой 

фольге, проволоке. Организация рабочего 

места при работе с проволокой. 

Приемы работы с проволокой: сгибание, 

сгибание волной, в кольцо, спираль, в 



 

 

несколько раз, намотка на карандаш, сгибание 

под прямым углом. 

Получение контуров геометрических фигур, 

букв, декоративных фигурок. 

 

Работа с древесиной. 1 Работа с древесиной. Познавательные сведения о 

древесине. 

Изготовление колышка для растений. 

Работа с древесиной. Способы обработки. 

Древесины ручными инструментами. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Аппликация из древесных опилок «Собака». 

Работа с текстильными 

материалами. 

 Работа с текстильными материалами. 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Прямой стежок. Косой стежок. 

Работа с текстильными материалами. Закладка 

из фотопленки. 

Работа с текстильными материалами. Ткань. 

Виды работы с тканью. 

Сшивание деталей изделия строчкой косого 

стежка. 

Изготовление прихватки. 

Работа с текстильными материалами. Виды 

ручных стежков. 

Работа с текстильными материалами. Закладка 

с вышивкой. 

Элементарные сведения о нитках/тканях. 

Организация рабочего места при работе с 

текстильными материалами. Инструменты для 

работы с текстильными материалами, правила 

работы с ними. 

Виды работы с нитками: наматывание; 

связывание в пучок; завязывание узелка, 

выполнение простых стежков. 

Виды работы с тканью: аппликация, 

работы с тесьмой, ремонт одежды. 

 

 

Тематическое  планирование учебного предмета «Ручной труд» 

УО (интеллектуальные нарушения) вариант 1 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Планир 

уемая 

Факти 

ческая 

  

1   Работа с природными материалами. 

Иот № 12. Материалы и инструмент, используемые 

на уроках ручного труда. Изготовление аппликации 

из засушенных листьев 

1 

2   Изготовление аппликации из скорлупы грецких 

орехов 

1 



 

 

3   Изготовление объемных изделий из природных 

материалов. 

1 

4   Птица из пластилина и сухой травы. 1 

5   Работа с бумагой и картоном. 

Цыплёнок в скорлупе. Игрушка с подвижным 

соединением деталей. 

1 

6   Аппликация из обрывной бумаги. Осенний лес. 1 

7   Игрушка из бумажных кругов «Попугай» 1 

8   Изготовление карнавальных  головных уборов. 

Шлем. Кокошник 

1 

9   Объемные изделия из картона. «Коробка с бортами, 

соединенными встык» 

1 

10   Работа с проволокой. Изготовление из проволоки 

букв, фигурок птиц, зверей, человека. 

1 

11   Работа с древесиной Способы обработки. 

Древесины ручными инструментами. Экскурсия в 

столярную мастерскую. Аппликация из древесных 

опилок «Собака» 

1 

12    Работа с текстильными материалами. 

Кукла-скрутка. 

1 

13   Ткань. Виды работы с тканью. Сшивание деталей 

изделия строчкой косого стежка 

1 

14   Виды ручных стежков. 1 

15   Изделие «Подушечка для игл». 1 

16   Изделие «Подушечка для игл». 1 

17   Итоговый проверочный тест. 1 

итого                                                                                                                           17 часов. 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Учебная литература 

 Программа по занимательному труду специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы/ под редакцией И.М. 

Бгажноковой, филиал издательства «Просвещение», Санкт-Петербург, 2013г. 

2. Научно-методическая литература 

 Обучение учащихся 1 – 4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей/ 

Под ред. В.Г. Петровой. – М., 1986г. 

 Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Маллер 

А.Р.  Практическое пособие. Изд.3-е испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2005г. 

 Интернет ресурсы 

Материально-техническое обеспечение 
Демонстрационные и печатные пособия                                                        Технические 

средства обучения 

- Предметные и сюжетные картинки в соответствии с тематикой                                - 

Ноутбук 

- Сюжетные картинки в соответствии с тематикой                                                - 

Принтер-ксерокс 

- Слова для словарной работы 

- Алгоритмы изготовления поделок 

- Шаблоны геометрических фигур 

- Засушенный природный материал 

- Коллекция бумаги 



 

 

- Коллекция ниток 

- Коллекция ткани 

- Металлоконструктор 

- Предметы народных промыслов 

- Памятки: «Правила работы с пластилином» 

                   «Правила работы с клеем» 

                   «Правила работы с ножницами» 

 

 

 

Итоговый проверочный тест. 

Тест: 

1.Бумага для рисования – 

это А)журнал Б) 

альбом 2.Цветная бумага 

используется для: 

А) аппликации Б) для 

письма 3.Салфеточная бумага 

используется для: 

Б)рисования А) гигиены 

4) Для соединения бумажных деталей используем: 

А) клей Б) гвозди 

5) Журнальная, газетная бумага – 

это А)рисовальная бумага

 Б)печатная бумага Аппликация 

«Дерево из рваной бумаги». 

Задание: 

1.Обвести карандашом или грифелем по шаблону на белом листе рисунок дерева. 

2.Обрывать бумагу. 

3. Смазывать детали клеем. 

Материалы и инструменты: шаблон дерева, белая бумага, клей, цветная бумага, 

ножницы, карандаш или грифель 
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