
 
 

 

 

 



4 КЛАСС 
 

Пояснительная записка. 

             Рабочая программа в 4 классе составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 1599; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации №1026 от 24 ноября 2022 г.  

 Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с УО 

КГБОУ «Благовещенская общеобразовательная школа-интернат»; 

 Устав КГБОУ «Благовещенская общеобразовательная школа-интернат»; 

 СанПин 2.43648-20 от 28.09.2020г. 

Категория обучающихся: обучающиеся 4 класса. 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 5 дней в неделю. Каждый урок длится 40 минут. 

В учебном плане в обязательной части по русскому языку отводится 3 часа, по математике 4 

часа, по чтению 4 часа. Из части учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений 3 часа, по 1 часу отводим на предметы русский язык, математика, чтение. 

Количество часов может варьироваться в зависимости от особенностей усвоения 

обучающимися отдельных предметов. 

Для образовательного процесса используются учебники для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы–

ФПУ, Приказ №858 от 21. 02. 2024 г. Министерство просвещения России 

 

Цель: формирование основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), обеспечивает подготовку к самостоятельной жизни в 

обществе и овладение доступными видами труда.  

 

  Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального 

и дифференцированного подходов. Такой подход не исключает возможности использования 

традиционной системы отметок по 5-бальной шкале. 

 

По уровню усвоения знаний класс условно делится на 3 уровня: 

 

1 уровень - обучающиеся, способные усвоить программный материал 4 класса в полном 

объеме, воспроизвести усвоенный алгоритм действий в сходных учебных ситуациях и с 

отсрочкой во времени; 

2 уровень - обучающиеся, способные усвоить более 50% программного материала, 

воспроизвести усвоенный алгоритм действий в сходных учебных ситуациях и с отсрочкой во 

времени только с дозированной помощью и дополнительным объяснением учителя; 

3 уровень–обучающиеся, способные усвоить менее 50% программного материала, не 

способные самостоятельно и с отсрочкой во времени воспроизвести усвоенный алгоритм 

действий в сходных учебных ситуациях. 

 



Предметная область «Язык и речевая практика» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

Методических рекомендаций по русскому языку 2-4 классы: учебное пособие для      

общеобразовательныхорганизаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательныепрограммы / Э. В. Якубовская. - М.: Просвещение, 2017. - 177 с.: ил. - 

ISBN 978-5-09- 034787-7. 

Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных организаций 

адаптированные основные общеобразовательные программы Русский язык 4 класс в 2 ч. / Э. 

В. Якубовская, Я. В. Коршунова. - М.: Просвещение, 2018. - ил. - ISBN978-5-09-055182-3 

Для образовательного процесса используется рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций адаптированные основные общеобразовательные программы «Читай, думай, 

пиши» рабочая тетрадь по русскому языку в 2-х частях, А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова, Э. 

В. Якубовская, Москва «Просвещение» 2021 

 Цель рабочей программы по предмету «Русский язык» 

- расширение речевой базы обучающихся, восполнение пробелов речевого развития; 

подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в 

старших классах. 

Задачи: 

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

- совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, 

уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи; 

- обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических 

правил; 

- развитие умения пользоваться речью, подбирая для этого необходимый словарь, соблюдая 

правильность построения предложений; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения и формирование у них 

первоначальных умений в письменных высказываниях; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах обучающимся с умственной отсталость даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями 

по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся развивается зрительное восприятие и 

пространственная ориентировка на плоскости листа. Происходит совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усваиваются гигиенические правила письма. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. 

Обучение письму носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными 

предметами. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную часть учебного плана, в 

образовательную область «Язык и речевая практика». Рабочая программа по предмету 

«Русский язык» в 4 классе рассчитана на 4 часа в неделю, 135 часов в год соответствии с 

учебным планом школы. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-проявлять заинтересованность в выборе картинки, слова, темы для составления предложений; 

-относиться к работе товарища у доски, проявлять терпение и сдержанность до конца работы; 

-уметь доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; уметь объяснить 

свой выбор игрового упражнения, данного в «Рабочей тетради»; уметь объяснить 

расшифровку словарной головоломки, находя в рисунках подсказки; 

-понимать важность грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих 

использования грамотного письма; 

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

-уметь обыгрывать знакомый диалог; 

-уметь обсуждать жизненно важные ситуации, в которых необходимо владение диалогической 

речью (разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему урока); 

-уметь сравнивать героев записанного рассказа (Кто понравился? Почему? Чей поступок не 

понравился? Почему? Что можно посоветовать в данном случае?); уметь выбрать заголовок к 

тексту, аргументируя свой выбор; 

-принимать активное участие в анализе проделанной на уроке работы (Какую работу 

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

оценку. Объясни свой выбор и докажи справедливость оценки). 

Предметные результаты: 

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 

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. 

 

Содержание учебного предмета. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее 

элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный 

языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная 

письменная речь». 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. 

Повторение по теме «Предложение»  

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме; 

закачивание предложений; выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков. 

Звуки и буквы  

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». 

Непроверяемые гласные и согласные в слове. Наблюдение за единообразным написанием и 

запоминание их написания в группе слов- «родственников». Восстановление в памяти слов из 

словаря, изученных в предыдущих классах, нахождение их в орфографическом словаре. 

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды. Гласные и 

согласные буквы. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. Чёткое 

произнесение звуков слова, написание которого не расходится с произношением, 

последовательное обозначение каждого звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме. 

            Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова и в середине слова. 

Дифференциация слов с твёрдыми и мягкими согласными на конце и в середине слова. 

Объяснение написания орфограммы. Перенос слов с мягким знаком. 

Разделительный ъ перед гласными и, е, ё, ю, я. Упражнения в умении правильно произносить 

и записывать слова с разделительным ь. Перенос части слова при письме. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих 

согласных звуков соответствующими буквами (в сильной позиции - в начале слова или перед 

гласными). Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов. 

Условное обозначение звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. 

Чёткое звуков-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов. 

            Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. 

Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания путём 

изменения формы слова. 

Ударение в двусложных, а затем в трёхсложных словах. Знак ударения. Выделение ударного 

гласного по образцу и самостоятельно. Гласные ударные и безударные. 

          Наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной гласной в группе слов-

«родственников». Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка 

безударной гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной. 

 



 

Слово  

Названия предметов. Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, 

отвечающих на вопросы что? кто? Выделение частей предмета и их названий. Постановка 

вопросов что? или кто? к слову и предмету. Угадывание предмета по названиям его частей. 

Различение сходных по назначению и по форме предметов. Их точное называние. 

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов. Вопросы что? или кто? к 

группе предметов и к их обобщающему названию. Группировка предметов и их названий. 

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы 

кто? что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета.  

Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением. Выделение названия 

предмета из предложения. 

Большая буква в именах, фамилиях и отчествах людей, кличках животных. Названия улиц, 

городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

Названия действий. Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние 

действий по вопросам что делает? что делают? Подбор и группировка слов, обозначающих 

действия, по их назначению. Различение названий предметов и название действий по 

вопросам. Знакомство с новыми вопросами к названиям действий: что делал? что сделал? что 

будет делать? что сделает? Подбор названий действий по вопросам или по образцу. 

Согласование слов, обозначающих названия действий, с названиями предметов. Упражнения в 

составлении сочетаний слов по вопросам кто что делает? кто что делают? кто что делал? кто 

что делала? кто что делали? Отгадывание названия предмета по названиям действий. Подбор к 

названию предмета нескольких названий действий. 

Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус 

предмета. Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание 

предмета по его признакам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к 

ним вопросов. 

Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам. Группировка слов по 

категориям: названия предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к словам в 

предложении. Составление словосочетаний по начальному слову и вопросу. Образование слов 

одной категории от другой по вопросу или образцу. Распространение предложений словами 

различных категорий. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. 1-я группа: в, из, на, у, с; 2-я группа: к,от, по, над, под,о; 

3-ягруппа:до,за,про,без,из.Роль предлога в обозначении пространственного расположения 

предметов. Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения 

предмета в пространстве. 

Составление предложений с использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога 

в схеме и записи. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (с ударными 

окончаниями) в зависимости от предлога. 

Предложение  

Составление предложений по предметной или сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по 

образцу. Коллективное обсуждение темы предложения (о ком или о чём мы хотим сказать). 

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя. Графическое изображение 

предложения. Обозначение в схеме большой буквы в начале предложения и точки в конце. 

Сравнение оформления предложения в схеме и записи. 

Деление текста на предложения. Основные признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Сравнение разрозненных слов и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 

набор слов не есть предложение. 



Предложение законченное и незаконченное. Завершение начатого предложения с опорой на 

картинку и без неё. 

Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного 

предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного предложения. 

Работа с деформированным предложением (сначала слова даны в нужной форме, затем - в 

начальной форме с ударными окончаниями). Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, разные по интонации: повествовательные, вопросительные, восклицательные. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос. Вариативность ответов на 

один вопрос. 

Работа с диалогом (с постепенным увеличением количества реплик от 2 до 6). 

Различение вопросительной интонации в вопросе и повествовательной - в ответе. Составление 

диалогов из данных вопросов и ответов. Составление диалогов с дополнением ответа на 

вопрос собеседника. Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. 

Письмо и чистописание 

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа 

письма. Чёткое и графически правильное написание строчных и прописных букв и их 

соединений. 

Списывание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам, затем целыми 

словами. Предварительное слоговое проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и 

самоконтроль. Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя        

или учебника после тщательного разбора задания. Запись под диктовку простых по структуре 

предложений, состоящих из слов, написание которых не расходится с произношением. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти. Словарные (картинные), предупредительные 

зрительные и слуховые, объяснительные, выборочные диктанты. Контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 

Последовательное расположение двух-трёх предложений на основе серии сюжетных 

картинок. Составление подписей к серии сюжетных картинок. Коллективный выбор заголовка 

из данных учителем. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Использование данных текстовых синонимов для называния действующего лица. 

Использование местоимений вместо существительного. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Различение рассказа и набора предложений. Определение того, о ком или о чём рассказ. 

Коллективный подбор заголовка к рассказу. 

Работа с деформированным текстом. Его восстановление. 

Коллективная запись текста после его анализа. Определение темы текста. Подбор заголовка. 

Изложение текста, воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись каждого 

предложения. Составление вопросов к тексту с опорой на вопросительные слова. Письменный 

пересказ текста по составленным вопросам. 

Коллективное составление конца рассказа с последующей записью текста. 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках русского языка. 

Оценка письменных работ. 

Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 4 классе — списывания и диктанты. 

Контрольные диктанты должны содержать по 2 - 3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ: 

IV класс — 30-35 слов. 



 

 

Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы.При небрежном выполнении 

письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их 

соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у 

детей. 

Диктанты 

«5» — работа выполнена без ошибок; 

«4» — 1 -3 ошибки; 

«3» — 4 - 5 ошибок; 

«2» — 6 - 8 ошибок; 

Грамматические задания 

«5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

«3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

«2» — не выполнено большинство грамматических заданий. 

Контрольные списывания 

«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями 

каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление; 

«3» — 2 ошибки и одно исправление; 

«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

Оценка устных ответов. 

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

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ; допускает единичные ошибки;                                                                                                            

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые исправляет с помощью учителя;                                                                                                                                                   

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и последовательно; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого;                                                                                                   

Оценка «2»ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не использует помощь 

учителя. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол–во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. Повторение. 

Предложение. 

 

11 Выделять предложения из текста, находить границы предложений в 

тексте, записанном без деления на предложения. Различать 

предложения законченное и незаконченное. Заканчивать мысль в 

предложениях данного диалога с опорой на сюжетную картинку. 

Списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием. 

2. Звуки и буквы 

 

25 Знать алфавит, выделять и различать гласные и согласные звуки и 

буквы. Делить слова на слоги. Выделять гласные в словах. Ставить 

ударение в словах. Различать ударные и безударные гласные звуки, и 

буквы. Списывание по слогам и целыми словами с рукописного и 

печатного текста с орфографическим проговариванием. Запись под 

диктовку слов и предложений, соблюдая изученные правила 

правописания. Осознать необходимость проверять безударный 

гласных в слове. Овладеть способом проверки безударных гласных 

по данному образцу рассуждения.  



 

 

3. Разделительный 

мягкий знак (ь) 

перед гласными и, 

е, ё, ю, я 

 

10 На слух и при письме определять гласные после мягких и твёрдых 

согласных. Объяснять написание слов с мягким знаком. Различение 

оппозиционных согласных по звонкости и глухости, твёрдости – 

мягкости, обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на 

письме гласными буквами и буквой ь. Усвоить правила переноса 

слов с разделительным мягким знаком (ь) и без него.  

4. Звонкие и глухие 

согласные 

 

17 Дифференциация парных звонких и глухих согласных, установление 

связи между словами с помощью учителя. Подбирать проверочные 

слова. Дифференцировать согласные звуки на конце слова. 

Закреплять умение доказывать правильность написания парных 

согласных на конце слова по данному образцу рассуждения. 

5. Слово 

 

31 Различение слов, отвечающих на вопросы 

кто?что?кого?чего?кому?чему?кем?чем? о ком? о чём? Выделять в 

предложении названия предметов, данных в разных формах. Учить 

составлять предложения по схеме, меняя форму слов по вопросам, 

данным в схеме. Подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению. Использовать на практике написание 

большой буквы в именах собственных. 

6. Предлоги 

 

13 Определять предлоги в предложении. Составлять предложения с 

предлогами. Распознавать предлоги на основе упражнения «Предлог 

– не предлог». Выделять предлог из потока речи. Отрабатывать 

умение выбирать или подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении.  

7. Предложение 

 

17 Закреплять умение выделять предложение из текста. Делить текст на 

предложения. Различать и сопоставлять предложения по интонации 

голоса. Знать правописание изученных орфограмм. 

8. Повторение 

 

11 Использование на практике изученных правил. Знать правописание 

изученных орфограмм. Уметь установление связи между словами в 

предложении. 

 

Описание материально-технического обеспечения учебного предмета 

-Методические рекомендации. 2–4 классы Русский язык: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 2017. – 177 с. 

-Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Русский язык, 4 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. 

Коршунова, Москва «Просвещение» 2018 год  

Русский язык, 4 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещение» 

2018 год  

-Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Читай, думай, пиши» рабочая тетрадь по 

русскому языку, тетрадь в 2-х частях, А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская, 

Москва «Просвещение» 2021 год  

- Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

- Тренажеры по здоровьесберегающей технологии  

- Компьютер. Принтер. Интерактивная доска.. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Язык и речевая практика» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

 

Пояснительная записка. 

 Рабочая программа составлена на основе: 

           Методических рекомендаций по чтению 2-4 классов: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы С.Ю. Ильина. А. А. Богданова. Т. М. Головкина М.: 

Просвещение,2017. - 231с. 

          Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Чтение 4 класс.  С.Ю. Ильина, Москва «Просвещение» 2018 год. Часть 1 и часть 2, рабочая 

тетрадь Т. М. Головкина , Москва «Просвещение» 2022 года, часть 1 и часть 2.. 

         Цель рабочей программы по предмету «Чтение» 

 формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение которыми в 

дальнейшем поможет обучающимся максимально реализоваться в самостоятельной жизни, 

занять адекватное социальное положение в обществе. 

     Задачи: 

- формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; формирование 

эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка. Программа по чтению определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся. Она направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 

нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, помогающий 

обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.   

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет чтение входит в обязательную часть учебного плана, в образовательную 

область «Язык и речевая практика». Рабочая программа рассчитана в 4 классе рассчитана на 5 

часов в неделю, 167 часов в год в соответствии с учебным планом школы. 

 

Личностные, предметные результаты освоения учебного предмета. 

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; 



учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни; 

понимание чувств других людей и сопереживание им. 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

адекватного понимания причин успешности/неспешности деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

- выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

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

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

голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

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

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Содержание учебного предмета. 

Произведения устного народно творчества: сказки, загадки, поговорки, потешки. Отличать 

сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков, современных 

детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

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

время, потехе час», «В мире животных», «Жизнь дана на добрые дела», «Зима наступила», 

«Веселые истории», «Полюбуйся, весна наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная 

земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. 



Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса (радость, грусть, удивление, обида и т.д.) Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивлённо произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных 

диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление 

причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Сравнение произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не доведёт; поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 

объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное 

выделение логических частей. 

Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием приёмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно - целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по картинному плану к рассказу и др.) 

Предварительная работа над текстовыми синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из. Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Внеклассное чтение.  Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание 

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

прочитанном, пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. 

Отчёт о прочитанной книге перед классом на уроке чтения. Текста, подбор к ним заглавий из 

данных учителем. 

 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках чтения. 

      Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с целью выявления 

отдельных умений и навыков по чтению. Возможно в отдельных случаях выведение оценки по 

совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса может быть использована в 

основном на обобщающих уроках. Ученики, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее 

намечаются учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других учащихся 

класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты 

примерно следующего объема (на конец года): I класс – 10 слов; II – 15-20 слов; III – 25-30 

слов; IV – 35-40 слов; 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. Задача проверки техники чтения заключается, прежде 

всего, в выявлении продвижения каждого ученика, причин испытываемых им затруднений для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи. 

 



Форма контроля Номер Тема 

Проверка техники чтения № 1 По Г. Грабину «Время листьям опадать» 

№ 2 А. Слащев «Снегурочка» 

№ 3 По Ю. Дмитриеву «Опасная красавица» 

№ 4 В. Голявкин «После зимы будет лето» 

Норма текста (на конец года) - 35 – 40 слов. 

 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает целыми словами правильно, с одной-двумя 

самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с соблюдением 

синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы 

и передает содержание прочитанного полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает целыми словаки, некоторые трудные слова — 

по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе 

— логических ударений; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении наизусть одну-две самостоятельно исправляемые ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает, в основном, целыми словами, трудные слова — 

по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и 

смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; отвечает на вопросы и пересказывает 

содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка «2» ставится ученику,  

-читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

 -допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксически 

 -отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной  

смысл, не использует помощь учителя; - не знает большей части текста, который должен 

читать наизусть.  

Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

 часов 

Характеристика видов деятельности 

1. Школьная 

жизнь 

12 Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Читать целыми словами двусложные и трехсложные слова с 

простыми слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

2. Время 

листьям 

опадать 

22 Читать по слогам малознакомые слова со сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать выразительно с соблюдением пауз на знаках 

препинания. Соблюдать интонацию конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). Читать по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать 

выразительно с соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать 

интонацию конца предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

3. Делу-время, 

потехе-час 

8 Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения 

слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, подбирать к 

ним заглавия. 



4. Вмире 

животных 

17 Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения 

слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, подбирать к 

ним заглавия. Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, 

написанный автором. Пересказывать прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). 

5. Жизнь дана на 

добрые дела 

10 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

6. Зима 

наступила 

28 Читать без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Выбирать соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). 

Читать по ролям и инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения 

слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, подбирать к 

ним заглавия. Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, 

написанный автором. Пересказывать прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Заменить часто повторяющееся имя героя 

произведения различными синонимами. 

7. Веселые 

истории 

11 Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Заменить часто повторяющееся имя героя произведения различными 

синонимами. Пересказывать выборочные эпизоды из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. Составить словесные картинки к 

отдельным отрывкам текста. 

8. Полюбуйся, 

весна 

наступает 

18 Составить словесные картинки к отдельным отрывкам текста. Читать без 

искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Читать целыми словами двусложные и трехсложные слова с простыми 

слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, повествовательная). Выбирать 

соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

9. В мире 

волшебной 

сказки 

11 Составить словесные картинки к отдельным отрывкам текста. Читать без 

искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Читать целыми словами двусложные и трехсложные слова с простыми 

слоговыми структурами. Читать по слогам малознакомые слова со сложными 



слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, повествовательная). Выбирать 

соответствующий тон голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

10. Родная земля 14 Выбирать соответствующий тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием приемов, делающих этот 

пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять значения слов, встречающихся в 

тексте. Выделять логические части текста, подбирать к ним заглавия. 

11. Лето пришло 16 Составлять собственный рассказ по заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и рассказ, написанный автором. 

Пересказывать прочитанное произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по 

цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по картинному плану к рассказу). 

Выделять в тексте слова, значения которых не понятны. Разъяснять значения 

слов, встречающихся в тексте. Выделять логические части текста, подбирать к 

ним заглавия. 

 

Описание материально-технического обеспеченияучебного предмета. 

Методические рекомендации. 2–4 классы Чтение: учеб.пособие для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы / 

С.Ю. Ильина. –  М.: Просвещение, 2017. – 231с. 

-Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированныеосновные 

общеобразовательные программы Чтение 4 класс. Учеб. Для спец. (коррекции.) 

образовать.учреждений VIII вида. В 2ч./ [авт.-сост. С.Ю. Ильина]. 2-е изд.- М.: Просвещение, 

2018 г.; рабочая тетрадь Т. М. Головкина , Москва «Просвещение» 2022 года, часть 1 и часть 

2.. 

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Тренажёры здоровье-сберегающих технологий. 

-Дополнительная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Язык и речевая практика» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Методических рекомендаций по речевой практике 2–4 классов: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2016. – 208 с. – ISBN 

978-5-09-037091-2. 

Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы Речевая практика 4 класс, автор 

С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018г. 

Для образовательного процесса используется рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций адаптированные основные общеобразовательные программы «Речевая практика» 

С. В. Комарова, Москва «Просвещение» 2022 год 

     Цель рабочей программы по предмету «Речевая практика»: 

развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях.      

Задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

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

-формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-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; 

-способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

-формировать выразительную сторону речи; 

-строить устные связные высказывания; 

-воспитывать культуру речевого общения. 

 

Общая характеристика предмета. 

Изучение данного предмета позволяет совершенствовать у обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) навыки устной коммуникации, 

произносительной стороны речи; расширяет представления об окружающей 

действительности, обогащает их словарный запас, формирует начальные представления о 

культуре общения. А также обогащает лексическую и лексико-грамматическую стороны речи, 

развивает навыки связной устной речи и применение этих навыков в различных ситуациях 

общения; знакомит со средствами устной выразительности, нормами речевого этикета. 

Содержание курса «Речевая практика» как учебного предмета представлено следующими 

разделами: аудирование и понимание речи, дикция и выразительность речи, общение и его 

значение в жизни, организация речевого общения.  

Учебный материал в предложенных разделах, имеет концентрическую структуру и, в 

достаточной степени, представляет основы речевой практики необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки 

обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном обществе. 

 

 

 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть учебного плана, в 

образовательную область «Язык и речевая практика». Рабочая программа рассчитана на 2 часа 

в неделю, 66 часов в год в соответствии с учебным планом школы.   

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

-расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

-закрепление представлений о различных социальных ролях - собственных и окружающих 

людей; 

-соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о 

нормах этикета и правилах культурного поведения; 

-закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

-закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов начального обучения). 

 Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и взрослыми 

-знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы 

(по вопросам учителя); 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;   

-слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

-выразительно произносить чисто говорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

участвовать в беседе; 

-слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 Достаточный уровень:  

-понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию услышанного; 

-уметь выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций, правильно выражать 

свои просьбы, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения 

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

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план 

 

Содержание учебного предмета. 

Аудирование и понимание 

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

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

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и 

др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 



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

сочетании с речью и без неё, с опорой на пиктограммы и без них. 

Общение и его значение в жизни 

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

телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы понимаем из такого 

устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу называют 

собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из книги? 

Важно ли для нас это общение?  

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

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не 

курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать». 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. Лексические темы: «Игры 

с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире 

природы». Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. Подбор слов и составление 

предложений по теме речевой ситуации. Совершенствование умения участвовать в диалогах 

различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). Составление связного высказывания на 

основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания. Культура общения. Устное и письменное 

приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, 

поздравления. Извинение. Вежливый отказ от предложения, приглашения. Использование 

этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках речевой практики. 

«Оценка 5» - выставляется за активное участие в течении всего урока 

«Оценка 4» - выставляется за участие в заданиях – играх 

«Оценка 3» - выставляется, если ученик не участвовал в заданиях - играх, но сумел повторить 

опорные фразы. 

«Оценка 2» - выставляется, если ученик не участвовал в заданиях – играх, не сумел повторить 

опорные фразы. 

 

Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. Делимся 

новостями 

6 Создание радостной атмосферы встречи после каникул. 

Ориентироваться в пространстве класса. 

Составление рассказа по серии картинок.  

 Знакомство  сфиксированной структурой текста. 

2. Я выбираю 

книгу 

7 Уточнение и расширение представлений о видах книг. Составление 

рассказов «Моя любимая книга» с опорой на план. 

3. Сказка 

"Петушок - 

Золотой 

гребешок"  

7 Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на иллюстрации, 

по вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу» и др.). Инсценирование 

сказки. 

4. Сочиняем 

сказку 

6 Развитие творческой активности.  Обсуждение замысла 

сказки. Составление предложений к каждой части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план. 

5. У телевизора 7 Коллективное  обсуждение  «Моя  любимая  программа»  

6. Знаки – 

помощники 

7 Беседа. Знакомство с  основными условными знаками. 

7. В гостях у леса 8 Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями, составление «Правил вежливого поведения в лесу». 

Составлять различные по структуре предложения. 

8. Задушевный 

разговор  

6 Составлять различные по структуре предложений. Анализировать, 

участвовать в диалогах. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам 

покажу». Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное слово», 

«Что легче?», «На катке» в аудиозаписи 



9. Приглашение  7 Составлять устный и письменный текст с опорой на его структуру. 

Моделирование   диалогов,   содержащих   приглашение   и вежливый 

отказ. 

10. Поздравляю! 5 Адресно подбирать пожелания. Знать свои имя и фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам 

учителя). Знакомство с правилами оформления письменного 

поздравления    на    открытке.    Тренировочные    упражнения    в 

подписывании поздравительных открыток. 

 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета. 

-Методические рекомендации. 2–4 классы Речевая практика: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / С. В. Комарова. – М.: Просвещение, 2016. - 208 с. 

-Учебникдля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Речевая практика 4 класс Комарова С.В. - М: Просвещение, 

2018. 

-Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Речевая практика» С. В. Комарова, Москва 

«Просвещение» 2022 

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Математика» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Методических рекомендаций по математике 2–4 классов: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Т. В. Олышева. – М.: Просвещение, 2017. – 362 с. – ISBN 

978-5-09-027431-9. 

Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Математика, 4 

класс, часть I и II, Т. В. Алышева, И. М. Яковлева, Москва «Просвещение» 2018 год.  

Для образовательного процесса используется рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Математика» М. Н. Перова, И. М. Яковлева, Москва «Просвещение» 2022(в двух частя 

Цель рабочей программы по предмету «Математика» 

- обучение математике является подготовкой обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

 Задачи: 

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учётом 

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.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Нумерация. Счёт 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), ёмкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 

(рубль, копейка), длины (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел в пределах 100. Умножение и деление 

в пределах 20. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения). 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, увеличение в несколько раз, 

уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на». Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия.  



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, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Измерение длины отрезка. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть учебного плана, в 

образовательную область «Математика». Рабочая программа рассчитана на 5 часов в неделю, 

167 часов в год в соответствии с учебным планом школы.  

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учёбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к учебе; 

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности; 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень:  

-знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с 

использованием  

счётного материала;  

-знание названий компонентов сложения, вычитания;  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание и применение переместительного свойства сложения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 10;  

-знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

-различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись числа, полученного при 

измерении;  

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

Достаточный уровень:  

-знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;  

-счёт, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 20;  

-откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счётного материала;  

-знание названия компонентов сложения, вычитания;  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание и применение переместительного свойство сложения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20;  

-знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;  

-различение чисел, полученных при счёте и измерении, запись чисел, полученных при 

измерении;  

-знание порядка месяцев в году, дней недели;  

-определение времени по часам (одним способом);  



-решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;  

-краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия;  

-различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий;  

-узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

фигур;  

-знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата); 

 

Содержание учебного предмета. 

Нумерация  

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 в пределах 

100. 

Упорядочение чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения  

Единица измерения (мера) длины – миллиметр (1 мм). Соотношение: 1 см = 10 мм. Измерение 

длины предметов с помощью линейки с выражением результатов измерений в сантиметрах и 

миллиметрах (12 см 5 мм). 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин тремя способами (прошло 3 ч 52 мин, 

без 8 мин 4 ч, 17 мин шестого). Двойное обозначение времени. 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин двумя мерами стоимости, длины, 

времени.  Упорядочение чисел, полученных приизмерении величин одной мерой стоимости, 

длины, массы, ёмкости, времени. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов 

устных вычислений (с записью примера в строчку). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через 

разряд на основе приемов письменных вычислений (с записью примера в столбик). 

Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка 

сложения перестановкой слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным 

арифметическим действием. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Переместительное свойство умножения. 

Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Взаимосвязь умножения и деления.  Умножение 1,0, и на 

1, 0, 10. Деление на 1, 10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности выполнения 

вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и 

деления, взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). 

Увеличение и уменьшение в несколько раз данной предметной совокупности и предметной 

совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Нахождение неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по 

нахождению неизвестного компонента сложения. 

Арифметические задачи  

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз (с 

отношением «больше в …», «меньше в…»). 

Простые арифметические задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Составные 

арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал  

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. 

Построение отрезка заданной длины (миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах). 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. 

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

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. 



Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): 

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

Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованной бумаге). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Моделирование взаимного положения геометрических фигур на плоскости. Построение 

пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках математики. 

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может  подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями,  знает и умеет применять 

правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями: 

б) умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, 

объяснить ход решения; в) умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

г) правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; д) правильно выполняет работы по 

измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет 

объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: а) при ответе обучающийся допускает отдельные 

неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 

ответ;  

б) при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных 

записях, назывании промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; 

в) при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; г) с 

незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; д) 

выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. 

Все недочеты в работе обучающийся легко исправляет при незначительной помощи 

учителя, сосредоточивающего внимание ученика 

на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах объяснения. Если 

обучающийся в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то 

ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; б) производит 

вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов 

действий; в) понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством 

учителя; г) узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на 

плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя, или учащихся, или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью 

вопросов учителя; д) правильно выполняет измерение И  черчение после предварительного 

обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других учащихся. 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2—3 негрубые ошибки. 



Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена 

одна из двух составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и 

выполнено менее половины других заданий. 

При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, еслидопущены 1—2-негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущены 1—2 грубые ошибки или 3—4 негрубые. 

Оценка «2» ставится, если допущены 3—4 грубые ошибки и ряд негрубых. 

При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием (решение 

задач на вычисление градусной меры углов, площадей, объемов и т. д., задач на измерение и 

построение и др.): 

Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно. 

Оценка «4» ставится, если допущены 1—2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, а построение выполнено недостаточно точно. 

Оценка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на вычисление, если 

при измерении допущены небольшие неточности; если построение выполнено правильно, но 

допущены ошибки npи размещении чертежей на листе бумаги, а также при обозначении 

геометрических фигур буквами. 

Оценка «2» ставится, если не решены две задачи на вычисление, получен неверный результат 

при измерении или нарушена последовательность построения геометрических фигур. 

Примечание. Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания 

числовых данных (искажение, замена); ошибки, допущенные в процессе списывания знаков 

арифметических действий; нарушение в формировании вопроса (ответа) задачи; нарушение 

правильности расположения записей, чертежей; небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

 

Тематическое планирование. 

 

.№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол– 

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. Нумерация чисел 

1-100. 

Повторение. 

11 Выполнение устных и письменных действий в пределах 100, решение, 

составление арифметических задач. Установление последовательности 

чисел в числовом ряду, присчитывание и отсчитывание по 1 и группами. 

Сравнение и сопоставление чисел в пределах 100. Познакомиться с 

мерой длины – миллиметр. 

2. Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд (все 

случаи) 

17 Решение примеров на сложение и вычитание. Произведение проверки 

действия вычитания действием сложения. Установление 

последовательности чисел в числовом ряду, оценивание правильности 

числовой последовательности. Сравнение и сопоставление числа в 

пределах 100. Выполнение операций сложения и вычитания с переходом 

через разряд. Произведение вычислительных операций с порядком 

действий в примерах со скобками и без. Ознакомление с замкнутыми и 

незамкнутыми кривыми линиями. 

3. Умножение и 

деление чисел 

11 Повторяют все случаи умножения и деления в пределах 20. Производят 

замену умножения сложением. Заучивание табличных случаев 

умножения и деления. Употребление компонентов умножения и деления 

в речи. Решение задач. 

4. Сложение и 

вычитание через 

разряд (устные 

вычисления) 

16 Выполнение устных действий сложения и вычитания чисел в пределах 

100. Ознакомление с приёмами сложения и вычитания в пределах 100 с 

переходом через разряд, сравнение и сопоставление задачи в одно –два 

арифметических действия. Ознакомление порядка действий I и II 

ступеней. 

5. Умножение и 

деление чисел 

75 Заучивание табличных случаев умножения и деления в пределах 100.  

Присчитывание и отсчитывание числовыми группами по 2, по3, по4, 



по5. Употребление компонентов умножения и деления в речи. Решают 

задачи. Составляют по примеру на умножение примеры на деление. 

Измерять и вычислять длину ломаной линии. 

6. Сложение и 

вычитание чисел 

(письменные 

вычисления) 

29 Выполнение письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100 столбиком. Называние компонентов сложения и 

вычитания. Решение примеров на сложение и вычитание, увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. Установление 

последовательности чисел в числовом ряду. Сравнение и сопоставление 

числа  

7. Повторение 8 Повторение изученных приёмов действий в пределах 100 

 

Описание материально- технического обеспечения учебного предмета. 

- Методических рекомендаций по математике 2–4 классов: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Т. В. Алышева. – М.: Просвещение, 2017. – 362 с. – ISBN 

978-5-09-027431-9. 

- Учебникдля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Математика, 4 класс, часть I и II, Т. В. Алышева, И. М. 

Яковлева, Москва «Просвещение» 2018 год 

- Рабочая тетрадьдля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Математика» М. Н. Перова, И. М. Яковлева, 

Москва «Просвещение» 2019(в двух частях) 

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 

- Тренажёры здоровье-сберегающих технологий. 

Чертёжные инструменты и модели: 

- Циркуль для классной доски. 

- Треугольник для классной доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметная область «Естествознание» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа составлена на основе:  

- Методических рекомендаций по предмету мир природы и человека 2–4 классов: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. –М. : 

Просвещение, 2016. – 222 с.: ил. – ISBN 978-5-09-044444-6. 

- Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Н. Б. 

Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова, Т. О. Куртова «Мир природы и человека» Москва 

«Просвещение» 2018 (в двух частях). 

-  Для образовательного процесса используется рабочая тетрадь для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы «Мир природы 

и человека» Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, Москва «Просвещение» 2022 

   Цель рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» 
- формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Задачи: 

-обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 

-формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

-усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

-развитие диалогической речи, связного высказывания; 

-формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

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 носителям 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», «Живая 

природа», «Неживая природа». 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

       Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного 

плана, в образовательную область «Естествознание». Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 34 часа в год в соответствии с учебным планом школы.   

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимомжизнеобеспечении; 

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневнойжизни; 

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

-сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам другихлюдей; 

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

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

духовнымценностям; 

 

Предметныерезультаты: 

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. 

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; 

 

Содержание учебного предмета. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в неживой 

природе», «Неживая природа», «Живая природа» («Растения», «Животные», «Человек», 

«Безопасное поведение»). 

Сезонные изменения в неживой природе  

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

воздуха, воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, 

закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

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

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время 

года. 

Неживая природа  

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений.  Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т.д. 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Живая природа  

Растения  

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

(по 2 – 3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

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

Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение 

в жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, 

метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Животные  

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

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

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

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

Уход за ними. 

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

гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-

вредители. 

Человек  

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека.  Забота человека о чистоте воды, 

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

Заповедник. Лесничество. 

  Безопасное поведение  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 

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

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

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

безопасного поведения в общественном транспорте. 



Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб 

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках мир природы и человека. 

Оценка «5» 

- дает правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения  

в природе и окружающем мире; 

- раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» 

- дает ответ, который в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», 

но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала; 

-неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. 

Оценка «3» 

-излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; 

- частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

-ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 

Оценка «2» 

-не излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя; 

- не использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире; 

- не может применять самостоятельно знания на практике. 

Тематическое планирование. 
№  

п/п 

Наименование 

разделов тем 

Кол–во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1 Времена года. 

Осень. 

Времена года. 

Зима. 

Времена года. 

Весна. 

Времена года. 

Лето. 

 

3 

 

4 

 

3 

 

4 

 Обобщение и закрепление представлений о жизни растений, животных в 

разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека в 

связи с сезонными изменениями в природе. 

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. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни 

растений, животных, деятельности человека. 

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

2 Неживая 

природа 

 

2  Формирование элементарных представлений о свойствах элементов почвы: 

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

формах поверхности земли. 

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

значение для растений. 

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

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

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, 

глину и т. д.). 

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

3 Растения 

 

6 Расширить представления о растениях, выделяя такие группы растений, как 

культурные и дикорастущие, лекарственные. Показать роль человека в 

создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить 

учащихся со строением, жизнью, выращиванием и значением для человека 

растений поля. 

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

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

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, 

овёс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 



человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, 

колос, метёлка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

4 Животные 

 

5 Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для него 

пород животных. Познакомить учащихся с новой группой: водоплавающие 

птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, приспособлением 

к среде обитания. 

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

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

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

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

потомстве. Уход за ними. 

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

домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию 

новых пород животных, показать, как человек использует свои знания о 

природе, особенностях животных в организации ухода и разведения того 

или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц позволит учителю 

показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека.  

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

5 Человек. 

 

3 Показать взаимосвязь человека и окружающей природы. Рассказать о 

необходимости бережного отношения к природе как среде обитания 

человека, её охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и 

отдыха. 

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

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

исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

6 Безопасное 

поведение 

4 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. 

Работать с наглядностью, раздаточным материалом, с учебником. 

Описание материально – технического обеспечения учебного предмета. 

- Методические рекомендации. 2–4 классы Мир природы и человека: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Н. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М. А. Попова. – М.: 

Просвещение, 2016. – 222 с. 

-Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы Мир природы и человека» 4 класс в 2 частях, авторы: 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Москва "Просвещение», 2018  

- Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Мир природы и человека» Н. Б. Матвеева, М. А. 

Попова, Москва «Просвещение» 2022 

- Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

- Тренажеры по здоровьесберегающей технологии  

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 



Предметная область «Искусство» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Пояснительная записка. 

      Рабочая программа составлена на основе:  

- Методических рекомендаций по изобразительному искусству 2-4 классов: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / М. Ю. Рау, М. А. Овчинникова, М. А.Зыкова, 

Т.А.Соловьева. -М.: Просвещение, 2016. – 200 с.: ил. – ISBN 978-5-09-034798-3. 

- Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 4 класс Москва «Просвещение» 2018  

Цель рабочей программы по предмету «Изобразительное искусство» 

-всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и 

обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

Задачи : 

- развитие у детей эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений 

окружающей действительности в процессе их познания. 

-формирование у детей интереса к изобразительному искусству и потребности к изображению 

объектов воспринимаемой действительности, желания овладеть приемами изображения в 

разных видах изобразительной деятельности. 

-  развитие структурных компонентов художественно-изобразительной деятельности; 

-формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных 

умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании; 

-развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке; 

-развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Рисование - особый духовный вид человеческой деятельности, который занимает 

важное место в развитии ребенка. Посредством художественной деятельности осуществляется 

эстетическое познание окружающих предметов, явлений, отношений. Такой способ 

знакомства с миром, влияющий на формирование положительных черт личности, на 

формирование мировоззрения ребенка, трудно переоценить. 

 В процессе познания красоты, целесообразности окружающей действительности 

ребенок активно изучает мир, в котором он живет, художественно воспроизводит его с целью 

более глубокого познания, преобразует его в своей творческой деятельности. 

 Все эти обстоятельства позволяют считать учебный предмет «Изобразительное 

искусство» одним из важнейших. В процессе обучения этой дисциплине, в процессе 

эстетического познания и художественного отражения окружающей действительности в 

продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, 

двигательная сферы деятельности. 

 На третьем году обучения осуществляется закрепление полученных ранее и новых 

знаний, умений и навыков работы в лепке, аппликации, рисунке и живописи, а также 

происходит знакомство с новыми художественными материалами и техниками работы с ними. 

 В лепке дети усваивают приемы лепки человеческой фигуры в сложных видах 

движения (человек идет, бежит, катит ком снега и др.), а также в разных позах в состоянии 

покоя во фронтальном или профильном положении фигуры (человек стоит со сложенными на 

груди руками, сидит на земле, на санках и др.). В движении изображается «дерево под 

ветром». Дети усваивают новый способ лепки по частям (лепка каргопольской лошадки). 



После лепки обязательны зарисовки объемных фигурок с натуры. Это необходимо для 

формирования образов объектов. 

 В работе над аппликацией у детей закрепляются, совершенствуются умения вырезать 

силуэт изображения по линии сложного контура. Под руководством учителя или 

самостоятельно, работая поэтапно, дети закрепляют умения последовательно выполнять 

следующий ряд практических и изобразительных операций: складывать пополам (или 

гармошкой) полоску бумаги; 

по шаблону наносить силуэт рисунка на поверхность сложенной вдвое (или гармошкой) 

бумаги (или рисовать силуэт самостоятельно); 

вырезать по линии контура силуэт изображения; наклеивать этот силуэт на изобразительную 

плоскость; раскрашивать этот силуэт изображения. 

 В рисовании закрепляются умения работать красками кистью (кончиком и корпусом). 

В работе кистью гуашью обращается внимание на преодоление трудностей в рисовании 

кончиком и корпусом кисти в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении, 

например, при изображении предметов (стволов, ветвей деревьев, цветов и др.), а также 

окрашивании силуэтов (фруктов, кружки и др.), не выходя за пределы контуров. 

Только после закрепления навыков работы гуашью начинается подробное изучение приемов 

работы с акварельными красками. 

Сначала необходимо закрепить правила работы акварелью по сухой бумаге. Затем детей 

обучают красивому и интересному (в какой-то мере волшебному) способу изображения 

акварелью кистью по сырой бумаге («по- сырому»), который окажется доступным, если 

учителю удастся работать совместно с детьми четко по этапам, помогать в случаях 

затруднения, объясняя допущенные ошибки. Таким же увлекательным будет для детей еще 

один новый способ изображения акварелью по сырой бумаге — рисование пятном. 

В технике работы «по-сырому» важно научить детей: увлажнять бумагу в месте изображения 

(силуэте) и ловить момент, когда она чуть просохнет и будет годна к работе на ней красками; 

начинать работу быстро, энергично и смело (например, рисуя небо, цветок идр.); начинать 

прорисовку деталей по уже высохшей краске (например, рисуя стволы и ветки деревьев на 

фоне выполненной «по-сырому» кроны), или, если задача другая, вливать краску по влажной 

бумаге при рисовании других деталей (например, изображая желтоватые жилки у зеленых 

листьев в осенней окраске). 

Учителю нужно сначала помочь детям рассмотреть изображенные в учебнике приемы работы, 

затем демонстрировать их медленно, сопровождая речевыми указаниями, после чего рисовать 

с детьми поэтапно. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет изобразительное искусство входит в обязательную часть учебного плана, в 

образовательную область «Искусство». Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю,       

33 часа в год в соответствии с учебным планом школы.    

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

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

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, 

эмоций; 

- умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво); 

- представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 



- стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 

материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил гигиены и 

безопасного труда; 

- умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности (нравится / не нравится; что получилось / что не получилось); принятие факта 

существования различных мнений; 

- проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / неудачам одноклассников; 

- стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно- практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

- стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

- стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

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

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

ними; 

- знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами для 

рисования, аппликации, лепки; 

- знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих  

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; следование 

при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы;  

- осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

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

аппликации (вырезание и наклеивание); 

- рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

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

передачи фактуры предмета; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов 

в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов 

и действий 

Достаточный уровень: 

- знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

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

аппликации; 



- знание выразительных средств изобразительного искусства:«изобразительная поверхность», 

«точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем идр.; 

- знание правил цветоведения, светотени, перспективы;  

- построения орнамента, стилизации формы предмета ид.; 

- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

- знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

- нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;  

- применение разных способов лепки; 

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

- различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

- различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно- 

прикладного искусства; 

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

изображение. 

 

Содержание учебного предмета. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, задний, средний 

(использование 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 предметов, 

пропорции, конструкцию» 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать 

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы к 

деталям. (Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа изображения, 

"графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 



Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). 

Учить видеть и передавать в лепке и рисунке 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-доброму". 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая 

роща", И. Шишкин "Лес зимой", "Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов 

"Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов "Колокольчики и ромашки", 

"Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия 

Городца, Косова, Дымково, Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д.; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; 

близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ, русский и другие народности. 

приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как запомнил (по 

памяти); работай кончиком кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал; 

Сначала нарисую ствол, потом ветки. Машина загораживает дом. 

Критерии оценивания обучающихся на уроках изобразительного искусства. 

Каждый законченный рисунок оценивается учителем соответствующей оценкой. Она 

определяется тем, насколько хорошо решены поставленные задачи, насколько выразителен 

рисунок. С какой добросовестностью и аккуратностью отнесся обучающийся к работе.  

Если в рисунке правильно переданы характерные особенности формы предмета и его 

пропорции, то он может быть оценен отметкой «5». 

Если неправильно переданхарактер какой-то одной части предмета, а остальные части 

предметавыполнены верно, то за рисунок можнопоставить отметку «4». 



Если присутствует множество нарушений передачи характерных особенностей предмета, то 

ставится отметка «3». 

Если нарушений много, предмет неузнаваем, то ставится отметка «2». 

При выставлении неудовлетворительной отметки нужно проявлять большую осторожность. 

Необходимо помнить, что дети с ОВЗ очень любят рисовать, стараются выполнять задание, но 

они не в полной мере обладают вниманием и усидчивостью, и другими недостатками в 

развитии. Поэтому неудовлетворительная отметка бывает не всегда педагогически оправдана. 

Также нужно учитывать возраст школьников (чем старше ребенок, тем требования к нему 

выше). 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часо

в 

Характеристика видов деятельности 

1. Обучение 

композиционной 

деятельности  

10 Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение 

величины удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от 

наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в 

пространстве - передний, задний, средний (использование 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 (элементов), 

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.). 

2. Развитие у 

учащихся 

умений 

воспринимать и 

изображать 

форму 

предметов, 

пропорции и 

конструкцию  

10 Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. 

Совершенствовать умения изображать с натуры, соблюдая 

последовательность изображения от общей формы к деталям. 

(Использование объяснения фронтального поэтапного показа способа 

изображения, "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 рисунке 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). 

3. Развитие у 

учащихся 

восприятия 

цвета предметов 

и формирование 

умений 

передавать его 

живописи  

9 Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т.д. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые 

и холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами 

цветоведения. 

Различение и обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков 

цветов. 

Работа с кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем 

смешения на палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета 

(светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.) 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и 

черных красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые 



образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо – примакивание 

кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла 

прима), послойная живопись (лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в 

рисовании с натуры или по образу, тематическом и декоративном 

рисовании, аппликации. 

4. Обучение 

восприятию 

произведений 

искусства 

4 Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа 

художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

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

декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн. 

«Как и о чем создаются картины». Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы используют художник (краски, карандаши и т.д.). 

Красота   и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, 

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

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

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

бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует 

скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем - основа языка 

скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами 

скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. Ватагин, А. Опекушина, 

В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного 

искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюмов). Какие материалы 

используют художники-декораторы? Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.). 

 

 

Описание материально- технического обеспечения учебного предмета. 

 -Методические рекомендации. 2–4 классы Изобразительное искусство: учеб.пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / М.Ю. Рау, М.А. Овчинникова, М.А. Зыкова, Т.А. 

Соловьева. – М.: Просвещение, 2016– 200с. 

- Учебник для общеобразовательных [организаций реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство» 4 

класс Москва «Просвещение» 2018 

- Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

- Тренажеры по здоровьесберегающей технологии  

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 

-Материалы для изобразительной деятельности: альбом, краски, кисточка, пластилин, картон, 

клей, ножницы и др... 

 

 

 

 

 



Предметная область «Технологии» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе:  

- Методических рекомендаций по ручному труду 2-4 классов: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Л.А. Кузнецова -М.: Просвещение, 2016. – 366 с.: ил. – 

ISBN 978-5-09-043449-2. 

- Для образовательного процесса используется учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

Технология ручной труд Л. А. Кузнецова, Я. С. Симукова, М.: «Просвещение» 2018 (4 класс).  

- Для образовательного процесса используется рабочая тетрадь для образовательных 

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы Технология 

ручной труд Л. А. Кузнецова, Москва «Просвещение» 2018 

Цель рабочей программы по предмету «Ручной труд» 
- всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Задачи: 

- 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 нём 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 (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

-развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью). 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации.  

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Ручной труд является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В четвёртом классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-

прежнему в течение всего учебного года активно ведется работа по поддержанию интереса к 

труду в самых различных формах. Необходимо использовать различные методы подачи 

учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные 

и общественно значимые задания, бережно относится к результатам детской деятельности. 



Обучающиеся с нарушением интеллекта ограничены в выборе профессии, поэтому требуются 

значительные усилия по их профессиональной ориентации. Усиливается работа по 

пробуждению интереса именно к тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в 

доступной для таких детей форме раскрывается их важность и привлекательность. 

Содержание учебного материала включает в себя информационно- познавательный компонент 

и практическую преобразующую деятельность учащихся, которые направлены на расширение 

и закрепление круга знаний и умений, приобретенных в первом и во втором классах и 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

 Отличительной особенностью обучения является увеличение степени самостоятельности 

учащихся. Анализ образца изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, 

поскольку они обучались этому с первого класса. 

Определяющими требованиями в содержании обучения являются учебно-воспитательная 

значимость труда школьников, его общественно полезный характер, качество получаемых 

учащимися знаний, умений, навыков, коррекционная направленность обучения и 

профориентация. При сообщении технологических сведений нужно уделять особое внимание 

беседам о профессиях, экскурсиям в школьные мастерские. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть учебного плана, в 

образовательную область «Технологии». Рабочая программа рассчитана на 1час в неделю, 34 

часа в год в соответствии с учебным планом школы.    

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, т 

развитие мыслительной деятельности; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видах деятельности; 

-формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

-формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ; 

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей; 

- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 



- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

-выполнение несложного ремонта одежды). 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

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

соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

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

конструктивным свойствам; 

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости 

от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

-использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавание 

простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 

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

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

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

обучения. 

 

Содержание учебного предмета. 

Работа с бумагой и картоном. Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и 

виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация 

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

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приёмы разметки: - разметка с помощью 

шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки шаблона 

геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; - разметка с помощью 

чертёжных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», 

«угольник», «циркуль». Их применение и устройство; - разметка с опорой на чертёж. Понятие 

«чертёж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

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

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приёмы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по 

короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой 

линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы 

вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное 

вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). Наряду с этими задачами на 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приёмы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 



пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по 

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

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объёмная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. Приёмы 

клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

Картонажно-переплётные работы Элементарные сведения о картоне (применение картона). 

Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. 

Изделия в переплёте. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», 

«окантовка картона листом бумаги».  

Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нитках (откуда берутся 

нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды 

работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

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

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

Вышивание. Что делают из ниток. Приёмы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приёма», «вышивка стежком «вперёд иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приёма». Элементарные сведения о тканях. 

Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани 

(мнётся, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, 

гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в 

рулоны, скручиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, 

хлопковые ткани). Кто шьёт из ткани. Инструменты и приспособления, используемые при 

работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитьё, вышивание, 

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

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

Шитьё. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена).  

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. Виды 

тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т. д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки  

Работа с древесными материалами Элементарные сведения о древесине. Изделия из 

древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка 

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

(цвет, запах, текстура). Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой). Способы обработки 

древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). Аппликация из древесных 

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

соединение древесных материалов.  

Работа с металлом Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов 

(чёрные, цветные, лёгкие тяжёлые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. 

Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 



Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). 

Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнётся). 

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

Приёмы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым 

углом». Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков.  

 

Критерии оценивания обучающихся на уроках ручного труда. 

При оценке знаний и умений обучающихся по ручному труду следует обращать внимание на 

правильность выполнения приёмов работы, степень самостоятельности выполнения задания 

(ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта), качество 

готового изделия, организацию рабочего места. 

Урочная деятельность обучающихся оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка«5» 
обучающийся самостоятельно организует  рабочее место; 

знает, применяет на практике правила безопасной работы с инструментами; 

соблюдает санитарно-гигиенические требования; 

самостоятельно анализирует объект труда; 

правильно планирует предстоящий ход работы по вопросам учителя; 

самостоятельно работает по предметно-инструкционной карте, чертежу; 

в полном объёме владеет навыками работы с различными материалами; 

употребляет в речи техническую терминологию; 

самостоятельно анализирует и даёт краткую оценку своей работы и работы товарища. 

Оценка«4»: 
обучающийся с незначительной помощью учителя организует  рабочее место; 

знает правила безопасной работы с инструментами, но допускает единичные ошибки при их 

применении; 

допускает единичные ошибки при соблюдении санитарно-гигиенических требований; 

по вопросам учителя анализирует объект труда; 

допускает единичные ошибки в планировании хода работы по вопросам учителя; 

с незначительной помощью учителя работает по предметно-инструкционной карте, чертежу, 

образцу; 

в полном объёме, но с незначительной помощью учителя владеет приёмами работы с 

различными материалами; 

употребляет в речи техническую терминологию; 

анализирует свою работу и работу товарища по образцу оценки учителя. 

Оценка«3»: 
обучающийся под контролем учителя организует рабочее место; 

плохо знает правила безопасной работы с инструментами и допускает ошибки при их 

применении на практике; 

допускает ошибки при соблюдении санитарно-гигиенических требований; 

с помощью учителя анализирует объект труда; 

планирует только ближайшую операцию хода работы по вопросам учителя; 

с помощью учителя работает по предметно-инструкционной карте, чертежу, образцу; 

владеет приёмами работы с различными материалами под контролем учителя; 

затрудняется в употреблении технической терминологии; 

анализирует и оценивает свою работу и работу товарища не по всем параметрам с помощью 

учителя. 

Оценка«2»: 
обучающийся с помощью учителя организует рабочее место; 



не знает правил безопасной работы с инструментами и не применяет их на практике; 

не соблюдает санитарно-гигиенические требования; 

не анализирует объект труда даже с помощью учителя; 

не планирует предстоящий ход работы по вопросам учителя; 

не способен работать по предметно-инструкционной карте, чертежу, образцу; 

выполняет приёмы работы с различными материалами с помощью учителя; 

не употребляет в речи техническую терминологию; 

не анализирует и не даёт оценки своей работы и работы товарища. 

 

Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1. Работа с бумагой и 

картоном. 

 

12 Анализ образца. Разметка округлых деталей изделия по шаблону и вырезание 

овалов. Работа по плану. Работа с чертежными принадлежностями. 

Технологические операции с бумагой.Работа с циркулем. Анализ 

конструкции многодетальногоизделия. Сгибание бумаги по условным 

обозначениям. Вырезание. Склеивание.Самостоятельная работа по 

плану.Беседа об изделиях декоративно-прикладного искусства (коврах). 

Работа с линейкой и угольником. 

Находить необходимую информацию в материалах учебника, обсуждать план 

работы.  

2. Работа с 

текстильными 

материалами 

 

13 Познакомить с видами, свойства ткани; 

- устройством ткацкого станка; 

- видами стежков; 

- переплетать нити по схеме; 

- выполнять технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Беседа о функциональном назначении изделий из ткани. Анализ объекта. 

Работа по плану. Сметывание деталей. Беседа «Что надо знать о металле». 

Работа по плану. Корректирование точности, координации движений правой 

и левой рук и дифференциации движений пальцев в процессе обработки 

алюминиевой фольги. 

Находить необходимую информацию в материалах учебника, обсуждать план 

работы. 

Беседа. Пришивание пуговиц. 

 Рассказ о назначении пуговиц 

, как отремонтировать одежду; 

- виды пуговиц. 

Развивать умения: 

- пришивать пуговицы с четырьмя сквозными отверстиями и с ушком; 

- применять пуговицы для украшения одежды; 

- изготавливать и пришивать вешалку; 

Беседа об оборудовании швейной мастерской. Рассказ о профессиях швеи, 

наладчика швейного оборудования. Работа с тканью, иглой. Анализ изделия. 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.   

3. Работа с металлом 

 

5 Беседа «Что надо знать о металле». Работа по плану. Корректирование 

точности, координации движений правой и левой рук и дифференциации 

движений пальцев в процессе обработки алюминиевой фольги. 

Находить необходимую информацию в материалах учебника, обсуждать план 

работы.  

Изгибание проволоки. Анализ объекта. Коррекция точности, координации 

движений правой и левой рукой. 

4. Работа с древесиной 

 

4 Беседа об инструментах и о применении карандашной стружки в аппликации. 

Работа с точилкой. Работа с точилкой. Анализ образца. Склеивание 

карандашной стружки. 

 

 

 

 



Описание материально – технического обеспечения учебного предмета. 

- Методические рекомендации. 2–4 классы Технология. Ручной труд.: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы / Л. А. Кузнецова. - М.: Просвещение, 2016. - 366 с. 

- Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы «технология ручной труд» Л. А. Кузнецова, Я. С. Симукова, 

Москва «просвещение» 2018 (4 класс).  

- Рабочая тетрадьдля общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы «Технология ручной труд» Л. А. Кузнецова, 

Москва «Просвещение» 2018 

- Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

- Тренажеры по здоровьесберегающей технологии  

-  Компьютер. Принтер. Интерактивная доска. 

- Дидактический материал. 

- Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы.  

- Дополнительная литература. 

- Материалы для ручного труда: фольга, клей, цветная бумага, картон, проволока, ткань,нитки, 

иглы, ножницы. 
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