
Аннотация к адаптированной рабочей программе по окружающему миру 4 

класс (УО) 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окружающего 

мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и 

планируемым результатам. 

Общая характеристика предмета 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания. 

Цели изучения предмета 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, предметном 

мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам 

обучающихся на уровне начального общего образования и направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека 

на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-этических 

понятий, представленных в содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепления, 

приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской 

деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим 



использованием приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Российскому государству, 

определѐнному этносу; 

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Российской 

Федерации; 

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений 

в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ребѐнка к 

социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, приобретение опыта 

эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 

нормами поведения; 

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и 

индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 

обучения окружающему миру является раскрытие роли человека в природе и обществе, 

ознакомление с правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих 

ценностей взаимодействия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Человек и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех 

указанных систем является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 

способности предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. 

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлѐн на основе 

следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его 

самость», «Человек и познание». 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», составляет 

270 часов (два часа в неделю в каждом классе): 1 класс – 66 часов, 2 класс – 68 часов, 3 

класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и направлена на достижение учащимися, 

личностных и предметных результатов по рисованию. 

Цель: формирование основ знаний, умений и навыков содержания предмета  

заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе к художественной 

культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих 

и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

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

аппликации, лепке;  

  воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека; 

 воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса; 

 формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

Задачи учебного предмета 1 класса: 

 формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве; 

 обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

Задачи учебного предмета 2 класса: 

 обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках 



 развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Задачи учебного предмета 3 класса: 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности; 

 формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

Задачи учебного предмета 4 класса: 

 формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка; 

 формирование  общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также 

адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни; 

 воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

Образовательные технологии: информационная, игровая, коммуникационная, 

здоровьесберегающая и др. 

 

Методы и формы контроля образовательных достижений – тестирование. 

 

Общаяхарактеристика учебного предмета 

Предмет «Рисование» позволяет учащимся овладеть элементарными 

изобразительными навыками для адаптации и создания предпосылки их интеграции в 

обществе, формирования социального опыта. В процессе обучения изобразительной 

деятельности,  эстетического познания и художественного отражения окружающей 

действительности  ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 

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

двигательная сферы деятельности.  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

 коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического 

и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 



находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

 развитие  аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

 коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий 

с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации.  

 развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область «Изобразительное 

искусство» и относится к обязательной части учебного плана  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (инеллектуальными нарушениями). Программа 

предмета«Рисование»рассчитана на 4 года(с 1 по 4 классы). Общее количество часов за 

весь период часов составляет 135 часов со следующим распределением часов по классам: 

1-й класс – 33часа (33 недели), 2-й класс – 34 часа (34 недели), 3-й класс – 34 часа (34 

недели),  ),  4-й класс – 34 часа (34 недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Рисование» 

составляет: 

 для 1-х классов – 1час; 

 для 2-х классов – 1час;  

 для 3-х классов – 1час;  

 для 4-х классов – 1час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе (УО) по математике 4 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика (Математика и информатика)» 

составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ  от 29 декабря 2012 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2019-2020 

учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения  России  от 28.12.2018 № 345;   

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15»  № 26 от 10.07.2015 года;  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утверждѐнная приказом № 187 от 01.09.2016; 

6. Устав МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1», утверждѐнный постановлением 

Администрации г. Вологды от 13.11.2015 г № 8661; 

7.  Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнное 

приказом  № 216 от 01.09.2017; 

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

утверждѐнное приказом № 216 от 01.09.2017; 

9. Список учебников на 2019 – 2020 учебный год, утверждѐнный приказом № 

131 от 02.09.2019; 

10. Учебный план по реализации федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), утверждѐнный приказом № 131 от 02.09.2019. 

 



Рабочая программа учебного предмета «Математика (Математика и информатика)» 

составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 1 этапа 

освоения и авторской программы М.Н. Перовой, Т.И. Бугаевой, И.Г. Старковой 

«Математика», Москва «Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических 

наук, профессора Бгажноковой И.М.  

  

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

1. Цель:  подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

2. 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 учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов в 

общеобразовательной  школе для обучающихся с ОВЗ. 

При отборе учебного материала учитывались разные возможности учащихся по 

усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять в 

зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому предлагаемый 

учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т.е. программа 

предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В школьном учебном плане учебный предмет «Математика» находится в 

обязательной части образовательной области «Математика». 

На данный учебный предмет выделено  4 часа в неделю, в год  136 часа. 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе (УО) по предмету «Мир и 

природа человека» 4 класс 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и направлена на достижение учащимися, 

личностных и предметных результатов по предмету «Мир природы и человека». 

Цель: формирование основ знаний, умений и навыков содержания предмета  

заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, развитие 

коммуникативных и речевых умений в различных социальных ситуациях,  подготовка к 

жизни в современном обществе. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека; 

 формирование умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, 

отмечать фенологические данные; 

 воспитание бережного отношения к природе. 

Задачи учебного предмета 1 класса:  

 формирование у детей представлений о живой и неживой природе и 

получение новых знаний об основных еѐ элементах; 

 расширение словарного запаса,обеспечивающего общение ребенка  

соответственно его  возрасту( обращение за помощью  и благодарить за предоставленные 

услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 

предмет). 

Задачи учебного предмета 2 класса:  

 уточнение и расширение у детей представлений о живой и неживой природе 

и получение новых знаний об основных еѐ элементах; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  

соответственно его  возрасту (обращение за помощью  и благодарить за предоставленные 



услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 

предмет). 

Задачи учебного предмета 3 класса:  

 уточнение и расширение у детей представлений о живой и неживой природе 

и получение новых знаний об основных еѐ элементах; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  

соответственно его  возрасту (обращение за помощью  и благодарить за предоставленные 

услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 

предмет). 

Задачи учебного предмета 4 класса:  

 уточнение и расширение у детей представлений о живой и неживой природе 

и получение новых знаний об основных еѐ элементах; 

 расширение словарного запаса, обеспечивающего общение ребенка  

соответственно его  возрасту(  обращение за помощью  и благодарить за предоставленные 

услуги; корректно формулировать просьбу или отказ; описывать необходимый ему 

предмет). 

 

Образовательные технологии: информационная, игровая, коммуникационная, 

здоровьесберегающая и др. 

 

Методы и формы контроля образовательных достижений – тестирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

С учѐтом требований ФГОС образования  учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) на I этапе обучения (1 – 4 классы) курс 

«Мир природы и человека» реализует современный взгляд формирования 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. 



Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

полисенсорности восприятия объектов; 

практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

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

учебных ситуациях; 

накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

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

ситуаций и т.п.; 

закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем. 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» ориентирована на 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вар. 1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область 

«Естествознание» и относится к обязательной части учебного плана  общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Программа 

предмета «Мир природы и человека» рассчитана на 4 года (с 1 по 4 классы). Общее 

количество часов за весь период образования составляет 168 часов со следующим 

распределением часов по классам: 1-й класс – 66 часов (33 недели), 2-й класс – 34 часа (34 

недели),  3-й класс – 33 часов (34 недели),   4-й класс – 34 часов (34 недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Мир природы и 

человека» составляет: 

 для 1-х классов – 2 часа; 

 для 2-х классов – 2 часа; 

 для 3-х классов – 2 часа; 

 для 4-х классов – 2 часа. 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе (УО) по речевой практике 4 

класс 

Рабочая программа учебного предмета "Речевая практика" для первого этапа 

обучения (1 4 классы) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

Рабочая программа адаптирована для обучения учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через создание специальных условий 

обучения, которые включают в себя использование специальных образовательных 

программ, специальных учебников, учебных пособий, дидактических материалов и 

учитывает возможности, особенности психофизического развития детей с ОВЗ. 

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

-формирование 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. 

Основная цель предмета "Речевая практика" развитие речевого развития 

умственно отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в 

разнообразные формы коммуникации. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского 

языка, призвано решить следующие задачи: 



―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

―Формирование 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. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к особым образовательным потребностям обучающихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) относится овладение 

разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений 

обучающегося с окружающей средой. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, позволяющим 

налаживать деловые и межличностные контакты, устанавливать и реализовывать 

социокультурные связи и отношения с окружающей средой. 

Концептуальная идея включения в адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

предмета «Речевая практика» заключается в оптимизации овладения языком через 

организацию общения. Оптимизация обучения языку детей с интеллектуальными 

нарушениями будет наиболее успешной, если процесс усвоения родного (русского) языка 

будет включать в себя психологическую и дидактическую основу, реализующую 

коммуникативный, когнитивный (познавательный) и личностный принципы. 

Коммуникативная направленность является основополагающей для освоения 

любого языка, так как она направлена на другого человека, без этого невозможно само 

общение. Под общением (коммуникацией) может пониматься простая передача 

информации, или обмен информацией междулюдьми. В любом случае — коммуникация 

это способ воздействия на другого человека лингвистическими (слово, предложение, 

связное высказывание, письмо и др.) и паралингвистическими средствами (жест, мимика, 

интонация, сила голоса и др.). При отсутствии (нарушении, затруднении) языковых 



средств в коммуникации выступают их заместители, последние широко используются в 

дидактике обучения детей с 

сенсорными или тяжѐлыми комплексными нарушениями развития (зрение, слух, 

движение и др.) 

Среди обучающихся с интеллектуальными нарушениями таких локальных тяжѐлых 

нарушений нет, но дети, приходящие в школу, имеют выраженное системное 

недоразвитие речи, поэтому обучение их языку не может быть редуцированным до 

заучивания и запоминания языковых правил и категорий, что было принято в опыте 

отечественной вспомогательной школы. 

Для общения (коммуникации) грамматические правила и категории являются 

вторичными, они будут усваиваться детьми позднее (после 2 класса). Вместе с тем задолго 

до обучения в школе ребѐнок осваивает язык благодаря именно общению, социальной 

коммуникации, а образ мира формируется не только из словесных, но и из предметных и 

образных значений. В этой связи одной из центральных задач уроков речевой практики в 

младших классах является создание педагогическими средствами коммуникативных 

(речевых) ситуаций, в ходе которых под руководством учителя дети научатся навыкам 

социального (культурного) общения. Такие ситуации в форме специальных уроков в 

известной мере являются искусственно созданными, но рассчитывать на то, что умственно 

неполноценный ребѐнок самостоятельно освоит нормы речевого общения, не приходится. 

Также нельзя полагаться и на семью. Именно поэтому коммуникативный принцип 

обучения языку — важная составляющая общей системы коррекционной работы в школе. 

Когнитивный компонент в реализации курса «Речевая практика» заключается в 

том, что ребѐнок, будучи включѐнным в коммуникативную ситуацию, инициируется к 

восприятию обращѐнной речи, реагированию на еѐ содержание, поиску с помощью 

учителя или самостоятельно на доступном для него уровне. В связи с тем что темы 

речевых ситуаций из урока в урок меняются, у ребѐнка расширяется словарный запас, 

формируется структура предложения и его графическое выражение, закрепляются такие 

фразовые стереотипы, как «спасибо», «доброе утро», «спокойной ночи» и др. В речи 

появляются личные, указательные, притяжательные местоимения, а также прилагательные 

и предлоги, т. е. методы развития познавательной и речевой деятельности становятся 

слитными. 

Работа с языковым материалом, включающим в себя грамматические формы и 

конструкции разговорного языка в таких жанровых разновидностях, как ТЫ-общение 

(сверстники) и ВЫ-общение (взрослые), также в простейших формах литературных 

жанров (обыгрывание сказки, игровая драматизация и др.) способствует 



совершенствованию индивидуальной устной речи, развивает средства выразительности 

речи: интонацию, темп, скорость, громкость, а также формирует навыки речевого этикета 

в разных ситуациях общения. 

Личностный подход в обучении является главной научной основой отечественной 

коррекционной педагогики, без его соблюдения невозможно достичь успехов в обучении 

и воспитании всех категорий детей с нарушениями физического и психического развития. 

Важнейшим смыслом этого принципа является поступательное развитие ребѐнка 

благодаря коррекционному обучению, присвоение им социального (культурного) опыта, 

таких знаний и умений, которые ему необходимы для самостоятельной 

жизнедеятельности. Применительно к детям с интеллектуальными нарушениями, в 

частности приобучению речи, названный принцип выражается в том, что обучающиеся 

должны получитьвозможность общаться с окружающими их людьми, используя для этого 

речь и языковые средства. 

Это не означает полного овладения языковой системой (такая задача недостижима), 

но для свободного общения достаточно определѐнного уровня языковых умений как в 

устной, так и в письменной речи. Учителю необходимо ориентироваться на устранение 

коммуникативных барьеров, так как большинство обучающихся младших классов, владея 

обиходной речью, не умеют вступать в диалог, адекватно реагировать на речь учителя, 

сверстников, родителей. Если мы хотим научить ребѐнка общению, такому 

взаимодействию, при котором достигаются коммуникативные цели: приветствие, 

выражение благодарности, приглашение к совместной деятельности, вежливый отказ и 

др., то это означает, что у каждого из обучающихся должен сложиться индивидуальный 

опыт общения с различными коммуникативными (речевыми) целями. Без практических 

занятий, игр, упражнений, т. е. без направленного обучения, коммуникативного опыта у 

детей с интеллектуальными нарушениями спонтанно не возникает. В этой связи уроки 

речевой практики носят практический характер, а речевая деятельность выстраивается на 

тематике, наиболее понятной и доступной младшему школьнику: повседневное общение, 

игра, игровые воображаемые действия и др. 

Так как субъектом общения являются дети младшего школьного возраста, 

необходимо помнить об их психологической и эмоциональной комфортности. Здесь 

особая роль отводится учителю, его умению создать атмосферу доверия, поддержки, 

интереса к коммуникации. 

Это означает, что уроки речевой практики должны быть яркими, образными, 

эмоциональными, проходить в атмосфере доброжелательности. Приветливость учителя, 



понятная речь, доброжелательная интонация — всѐ это является эталоном для подражания 

обучающимися речи учителя. 

Общие задачи курса могут быть сформулированы следующим образом: 

способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные высказывания; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников. Содержание программы включает 

четыре раздела, параллельно реализуемые в каждом классе: 

Аудирование и понимание речи. 

Дикция и выразительность речи. 

Общение и его значение в жизни. 

Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения;примерные 

темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно еѐ интонировать, владеть этикетными средствами общения. Как 

правило, все названные умения формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем 

специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных 

этапах урока. Такая подготовительная работа создаѐт условия для более свободного 

пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой ситуации, 

а далее и в реальных сферах общения. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков учеников имеет 

точность произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют 

слушать (слушают, но не слышат), не понимают или избирательно понимают то, что 

говорит собеседник, и, даже поняв отвлечѐнно смысл обращѐнной к ним речи, не всегда 

соотносят содержание воспринятого с жизненными реалиями. Вот почему начиная с 

добукварного периода (или с 1 дополнительного класса) школьники учатся воспринимать 

на слух инструктивные указания учителя и выполнять их. Сначала предлагается 

инструкция в одно звено (садитесь, поздоровайтесь), затем в неѐ включаются два задания 

(возьми лейку и полей цветы). Затем просьбы учителя становятся более сложными, 



включающими цепочку заданий, выполнение которых предполагает определѐнную логику 

действий ученика (убери в шкаф книги, расставь их по алфавиту). 

На уроках речевой практики, так же как и на уроках обучения грамоте, проводится 

дифференциация слов-паронимов, сходных, но неодинаковых по содержанию 

предложений. Цель этой работы — не только совершенствование фонематического и 

речевого слуха, но и развитие умения точно воспринимать на слух различные по объѐму 

единицы языка и их воспроизводить. Последнее действие обучающихся особенно важно, 

так как репродуцировать они могут только те синтаксические единицы, которые им 

доступны по объѐму и содержанию. Повторение предложений с некоторым увеличением 

того, что дети могут сегодня, — это залог дальнейшего совершенствования 

синтаксического строя речи как в плане объѐма, так и в плане структуры высказываний. 

При этом коммуникативная установка на восприятие сообщения с обязательной передачей 

еѐ другому человеку обеспечивает более точное аудирование и запоминание 

услышанного. Для повышения мотивации в выполнении таких заданий можно 

использовать игру в телефон, когда учитель передаѐт сообщение, которое вначале состоит 

из одного слова, а потом — из предложения, одному ученику, а тот в свою очередь 

знакомит весь класс с тем, что он услышал. В специальной школе важно, чтобы 

школьники не только услышали сообщение и воспроизвели его, но и поняли то, что они 

передают другим. Вот почему обучение восприятию речи на слух осуществляется с 

обязательным сопровождением показа реальных предметов или иллюстративного 

материала. Школьники не только слушают, воспроизводят, но и показывают тот предмет 

или ту сюжетную картинку, о которых шла речь в сообщении. 

Место учебного предмета "Речевая практика" на первом этапе обучения (1-4 

классы) в учебном плане 

Учебный предмет "Речевая практика" входит в предметную область "Язык и 

речевая практика ", относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По 

примерному годовому учебному плану на учебный предмет "Речевая практика" отведено 

2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе (УО) по русскому языку 4 

класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – 

ФЗ  от 29 декабря 2012 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2019-2020 

учебный год, утвержденный приказом Минпросвещения  России  от 28.12.2018 № 345;   

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 

2.4.2.3286-15»  № 26 от 10.07.2015 года;  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

утверждѐнная приказом № 187 от 01.09.2016; 

6. Устав МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1», утверждѐнный постановлением 

Администрации г. Вологды от 13.11.2015 г № 8661; 

7.  Положение о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнное 

приказом  № 216 от 01.09.2017; 

8. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ, 

утверждѐнное приказом № 216 от 01.09.2017; 

9. Список учебников на 2019 – 2020 учебный год, утверждѐнный приказом № 

131 от 02.09.2019; 

10. Учебный план по реализации федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1), утверждѐнный приказом № 131 от 02.09.2019. 



   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы 1 этапа освоения и авторской 

программы  А.К. Аксѐновой, С.В. Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», Москва, 

«Просвещение» 2011, под редакцией кандидата психологических наук, профессора 

Бгажноковой И.М.  

Цель: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и "чувства 

языка"; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка;  

- овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

Задачи: 

- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

- формирование первоначальных понятий и развитие коммуникативно-речевых 

навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа  составлена с учетом психофизического развития обучающихся, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного  подхода. Поэтому в целях максимального  коррекционного  

воздействия в содержание  программы  включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. 

Программа  носит в основном элементарно-практический характер, при этом  

ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы 

программы, является развитие речи.  

Общая характеристика учебного предмета 



Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем 

поможет выпускникам максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно 

еѐ коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учѐтом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для постепенного 

наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и 

отработки необходимых умений.  

Отдельные ученики с более выраженными (или осложнѐнными) 

интеллектуальными нарушениями не имеют возможности освоить программный материал 

в рамках заявленных уровней. В таких случаях педагогическим коллективом школы 

разрабатывается индивидуальная программа обучения. Цель каждой индивидуальной 

программы – создать систему поэтапной педагогической поддержки ребѐнка в 

образовательном процессе.  

Место учебного предмета "Русский язык" на первом этапе обучения (1-4 классы) в 

учебном плане   

   Учебный предмет "Русский язык" входит в предметную область "Язык и речевая 

практика ", относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По примерному годовому 

учебному плану на учебный предмет "Русский язык" отведено 3 часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе (УО)  

по чтению 4 класс 

Программа разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и направлена на достижение учащимися, 

личностных и предметных результатов по чтению. 

Цель: формирование основ знаний, умений и навыков содержания предмета  

заключается во всестороннем развитии личности учащегося с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) в процессе обучения умению 

читать доступный пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное, развитие речевых способностей и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

Задачами учебного предмета являются: 

 формирование техники чтения: правильного и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целыми словом; 

 формирование навыков сознательного чтения доступных для понимания 

текстов; 

 воспитание интереса к урокам чтения, к чтению как процессу; 

 обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение); 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 развитие речемыслительных способностей детей данной категории; 

 формирование интереса к самостоятельному чтению небольших по объему, 

т.е. посильных для учащихся 

 формирование эмоционального отношения к действительности, 

нравственных позиций поведения; 

 формирование положительных  нравственных качеств и свойств личности. 

 социализация личности умственно отсталого ребенка в современном 

обществе. 

Задачи учебного предмета 1 класса: 

 уточнение иобогащение представлений об окружающей действительности,  

и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение) в соответствии 

программным требованиям; 



 формирование элементарных «дограмматических» понятий и навыков 

слогового чтения; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

Задачи учебного предмета 2 класса: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, 

 и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение)в 

соответствии программным требованиям; 

 вырабатывание навыков правильного (осознанного) чтения;  

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

Задачи учебного предмета 3 класса:  

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности,  

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

в соответствии программным требованиям; 

 формирование навыков правильного (плавного, осознанного) чтения; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование навыка чтения текстов целыми словами, доступных для 

понимания по структуре и содержанию. 

Задачи учебного предмета 4 класса: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности,  

и овладение на этой основе  языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание)в соответствии программным требованиям; 

 усвоение навыков правильного (осознанного, плавного, выразительного) 

чтения целыми словами; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности. 

Образовательные технологии: информационная, игровая, коммуникационная, 

здоровьесберегающая и др. 

Методы и формы контроля образовательных достижений – тестирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Чтение» является одним из важнейших предметом, так как от его 

усвоения зависит успешность обучения учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет. Чтение 

играет огромную роль в образовании, воспитании данной категории детей, поскольку это 

особый вид письменной речевой деятельности, позволяющий использовать знания, 

полученные учащимися, на всех учебных предметах.  Умение читать – это  универсальное, 



жизненно необходимое качества личности, направленное на социализацию  умственно 

отсталого ребенка в современном обществе, формирование эмоционального отношения к 

действительности, нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных 

способностей детей данной категории. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа предмета «Чтение» рассчитана на 4 года (с 1 по 4 классы). Общее 

количество за весь период образования составляет 507 часов со следующим 

распределением часов по классам: 1-й класс – 99 часов (33 учебные недели),  2-й класс – 

136 часов (34 учебные недели),  3-й класс – 136 часов (34 учебные недели), 4-й класс – 136 

часов (34 учебные недели). 

 

 


