
 
       Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 

 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области» 

          (ШКОЛА № 7) 
 

СОГЛАСОВАНО                           УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ШМО       Директор МБОУ СОШ №7 

учителей начальных классов                                     

 

__________________Е.Ю. Пащенко                                         ________________А.Р. Редькин 

 

« 31   »_______августа_________2023 г.                                 « 31   »_______августа_________2023 г 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4КЛАССОВ МБОУ СОШ №7  

 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «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».; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643, от 31.12.2015 № 1576); 

-Основная образовательная программа начального общего образования (2019-2023 г.г.) утвержденная 

приказом МБОУ  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 7.2), утвержденная приказом 

МБОУ 

- Положения об адаптированной основной общеобразовательной программе по учебному предмету 

(курсу) утвержденная приказом  

- примерной программы начального общего образования по математике для образовательных 

учреждений авторов М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика 1-4 классы», рекомендованных МО и науки РФ, и отражающих пути 

реализации содержания учебного предмета. 

Программа рассчитана на преподавание в классе, обучающемся по УМК «ШКОЛА РОССИИ». 

II. Место курса в учебном плане 
Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и информатика», изучается 

с 1 по 11 класс. На изучение предмета в инвариантной части Базисного учебного плана с 1 по 4 класс 

выделено 4 часа в неделю. 

Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 

учебные недели в каждом классе). 

III. Планируемые результаты освоения обучающегося с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускником начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 
- Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся социально значимых 

представлений, усваиваемых не только в урочной, но и во внеурочной деятельности и подразделяемых 

по следующим областям: 

1) первоначальные представления о соотношениях объектов социальной действительности (человек, 

семья, школа, общество, родной край, государство, мир) и их изменениях в масштабах истории и 

отдельной человеческой жизни; 

2) первоначальные представления о человеке как части общества - о правах, свободах и ответственности 

человека перед окружающими, об общественных нормах поведения, межличностных и межкультурных 

отношений, об особенностях основных социальных объектов - своей страны, родного края и 

ближайшего окружения, о культуре народов России и стран мира, о труде как условии сохранения 

жизни человека; 

3) первоначальные представления о человеке как части природы - о сохранении природы как условии 

существования человека, о построении разумных отношений с окружающей природной средой, о 

сбережении здоровья, физическом и психическом развитии как условиях жизни человека; 

4) первоначальные представления о научной картине мира - о научно установленных свойствах и 

закономерностях развития природной и социальной действительности, способствующих формированию 

объективно обусловленных взглядов на мир; 



5) первоначальные представления о художественно-эстетической картине мира - о познании 

действительности средствами искусства, о создании и восприятии произведений искусства исходя из 

понятий о прекрасном и безобразном. 

- Личностные результаты, отражающие сформированность у обучающихся системы социально 

позитивных ценностных отношений и способов действий, в соответствии с направлениями: 

1) патриотического воспитания и формирования российской идентичности - сформированность у детей 

уважения и ценностного отношения к своей Родине – России, к своему родному краю, к дому, к 

символам российского государства, к истории Отечества; осознание своей этнокультурной и 

общенациональной (российской) принадлежности, чувства сопричастности прошлому, настоящему и 

будущему своей Родины, сформированность начальных установок, основанных на идеях 

межнационального общения, взаимного уважения и равенства народов; 

2) гражданского воспитания - сформированность основ правовой культуры, уважительного отношения к 

иному мнению, к достоинству и правам своим и других людей; установок на взаимопомощь, неприятия 

любых форм дискриминации в детском коллективе, навыков конструктивного общения и совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, самоконтроля, адаптации к динамично изменяющимся 

социальным ситуациям, соблюдения правил жизнедеятельности и дисциплины в образовательной 

организации; 

3) духовно-нравственного воспитания - выраженность в общении обучающихся доброжелательности, 

сопереживания; способности оценивать этическую сторону своих поступков и поступков других людей; 

личной ответственности за свои поступки; предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-

этических норм; 

4) приобщения к культурному наследию - уважительное отношение и интерес к культурным традициям 

и народному творчеству своего и других народов; к классическим и современным 

высокохудожественным произведениям искусства и литературы; к участию в художественном 

творчестве; следование в повседневной школьной практике доступным для возраста обучающихся 

проявлениям прекрасного во внешнем виде и порядке на своем рабочем месте; 

5) популяризации научных знаний - заинтересованность в изучении основ научной картины мира в его 

единстве и многообразии, в познании устройства общества; в занятиях научно-техническим 

творчеством; освоение социальной роли обучающегося; овладение формами оценки результатов своих 

поступков и личностной рефлексии, умения самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность; 

6) физического воспитания и формирования культуры здоровья - сформированность основ 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; принятие норм 

культуры здорового питания; установки на физическое развитие и подвижный образ жизни, занятия 

физической культурой и спортом, начальных навыков безопасного и здорового образа жизни; 

7) трудового воспитания - сформированность уважения к труду как важной части жизни человека, к 

результатам его труда; навыков самообслуживания, потребности в добросовестном и творческом труде 

в учебной и иных видах деятельности; в развитии осведомленности о различных профессиях и 

связанных с ними видах деятельности, развитость среди обучающихся интереса к участию в 

привлекательных для себя видах внеурочной деятельности; 

8) экологического воспитания - овладение общими основами экологической культуры, в том числе 

бережным отношением к природе родного края и культурой поведения в природной среде. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 



интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета в информационном 

пространстве сети Интернет; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели учебной деятельности и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной учебной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в ней; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами математической формы логического, алгоритмического мышления и 

пространственного воображения, математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями математических данных, 

представлять, анализировать и интерпретировать эти данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Требования к уровню подготовки ученика, 

оканчивающих начальную школу 
В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 
- последовательность чисел в пределах 100000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000000; 

- представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- пользоваться изученной математической терминологией; 

- выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в 

случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

- выполнять деление с остатком в пределах ста; 



- выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

- выполнять вычисления с нулем; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 - 3 действия (со скобками и без них); 

- проверять правильность выполненных вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

- чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

- распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с 

помощью линейки и от руки); 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и 

др.); 

- сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и 

др.); 

- оценки размеров предметов "на глаз"; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных 

геометрических фигур) 

4. Содержание тем учебного предмета 

Числа от 1 до 1000 (10ч). 
Повторение. Нумерация чисел. Порядок действий в числовых выражениях. Сложение и вычитание. 

Нахождение суммы нескольких слагаемых 

Алгоритм письменного вычитания трехзначных чисел. Умножение трехзначного числа на однозначное. 

Свойства умножения. Алгоритм письменного деления. Приемы письменного деления. К.р по т «Числа 

от 1 до 1000. Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление». Анализ 

к.р. Диаграммы. Что узнали. Чему научились. Странички для любознательных учеников. 

Числа, которые больше 1000. (13ч) 
Нумерация 10ч 

Класс единиц и класс тысяч. Чтение многозначных чисел. Запись многозначных чисел. Разрядные 

слагаемые. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 1000 раз. Закрепление 

изученного материала. Класс миллионов. Класс миллиардов. Что узнали. Чему научились. Странички 

для любознательных учеников. Наши проекты. Что узнали. Чему научились. 

Единицы длины. Километр. Единицы длины. Закрепление изученного материала. Единицы площади. 

Кв. километр, кВ миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение площади с помощью палетки. 

Единицы массы. Тонна, центнер. Единицы времени. Определение времени по часам 

Определение начала, конца и продолжительности события. Секунда. Век. Таблица единиц времени. Что 

узнали. Чему научились 

К.Р. по т «Нумерация. Величины». Анализ к.р. Закрепление изученного 

Сложение и вычитание- 11ч 

Устные и письменные приемы вычислений. Нахождение неизвестного слагаемого. Нахождение 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 

Решение задач и уравнений. Сложение и вычитание величин. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Странички для 

любознательных учеников. Задачи – рассчёты. 

Что узнали. Чему научились. Закрепление умения решать задачи изученных видов. Контрольная работа 

по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Умножение и деление – 79ч 

Анализ к.р. Умножение и его свойства. Письменные приёмы умножения многозначных чисел. 

Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. Нахождение неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, неизвестного делителя. Деление с числами0 и 1. Письменные приемы деления. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, выраженных в косвенной форме. 

Закрепление изученного материала. Решение задач. Письменные приемы деления. Решение задач . 

Решение задач. Закрепление изученного материала. Контрольная работа за I полугодие т «Умножение и 

деление на однозначное число». Анализ к.р. Закрепление изученного материала. Что узнали. Чему 

научились. Умножение и деление на однозначное число. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь 



между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на движение. Странички для 

любознательных учеников. Проверочная работа. Умножение числа на произведение. Письменное 

умножение на числа оканчивающиеся нулями. Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся 

нулями. Решение задач. Перестановка и группировка множителей. Что узнали. Чему научились. 

Закрепление изученного материала. Деление числа на произведение. Деление с остатком на 10, 100, 

1000 

Решение задач. Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач. Закрепление 

изученного материала. Что узнали. Чему научились 

К.р по т «Умножение и деление на числа, оканчивающихся нулями». Анализ к.р. Наши проекты. 

Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число 

Итоговое повторение- 10ч 
Нумерация. Выражения и Уравнение. сложение, вычитание. Арифметические действия: умножение и 

деление. Порядок выполнения действий 

Величины. Геометрические фигуры. Задачи. Закрепление. Обобщающий урок Игра «В поисках клада» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Наименование 

разделов 
Всего часов 

контрольные 

работы 

   1 

2 Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 

10 1 

3 Величины. 13 1 

4 Сложение и 

вычитание. 

11 1 

5 Умножение и деление 79 6 

6 Итоговое повторение. 10 1 

 Итого 136 11 

 

 

5. Основные направления коррекционно-развивающей работы на уроках математики. 
                   Учитывая специфику  обучения математике детей с ЗПР  наряду с общеобразовательными 

ставятся следующие коррекционные  задачи: 

 восполнение пробелов  математического развития учащихся путем обогащения их чувственного опыта, 

организации предметно-практической деятельности; 

 обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в 

умственном плане); 

 активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 

 активизация  словаря обучающихся, в единстве с формированием математических понятий; 

 воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к математике; 

 развитие навыков самоконтроля, формирование УУД. 

        Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а так же 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 устный счет с использованием различных видов наглядности (карточки, веера, счетные 

принадлежности).                                 

 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку очень сложно 

сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

 Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость. 

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку может быть 

сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также страдает 

скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 



 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем 

вербальный. 

 У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно обнаруживается в 

первую очередь во время решения задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного 

обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

       Для успешной коррекции и последующей адаптации (в среднем звене) на уроках математики 

используется механизм формирования у ребенка сознательных и прочных навыков устных и 

письменных вычислений, доведения до автоматизма знания табличных случаев действий. Для этого в 

работу на уроке включены следующие приемы: 

 работа с тренажёрами; 

 составление схем и таблиц; 

 моделирование (проигрывание) ситуаций; 

- инструкция учителя для освоения работы с книгами, 

-переконструирование содержания учебного материала с ориентацией на зону ближайшего развития 

ученика, 

- опора на жизненный опыт ребёнка, 

- использование наглядных, дидактических материалов, 

- итог выступления учащихся обсуждают по алгоритму-сличения, сильный ученик самостоятельно 

отвечает на итоговые вопросы, слабым даётся опорная схема-алгоритм, 

-реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных индивидуальных форм 

преподнесения заданий, 

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений большим 

количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов, 

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной карты- сличения, опорной схемы алгоритма, 

- использование перфокарт индивидуального содержания, 

- при ответе на итоговые вопросы использование опорной схемы-алгоритмы, наглядные, дидактические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАПЫ УРОКА 

 

ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ 

 

1. В процессе 

контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план 

опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, 

схемами. Поощрять первые же успехи при опроса. 

 

2. При изложении 

нового материала 

Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень 

понимания учебного материала. Привлечение в качестве 

помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще 

вовлекать в беседу в ходе проблемного обучения. 

 

3. В ходе 

самостоятельной 

работы 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая 

положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и 

акцентировать на них внимание. 

 

4. При организации 

самостоятельной 

работы вне класса 

Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически 

увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется 

при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 



 

Система специальных условий реализаций. 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по математике для учащихся с ЗПР 
Состояние знаний по математике учащихся, обучающихся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ЗПР определяется данными текущего учета и 

периодически проводимых контрольных письменных работ. Оценка контрольных работ и счетный 

опрос производятся в пятибалльной системе. 

Оценка за контрольную работу по математике является общей в тех случаях, когда в контрольное 

задание включаются математические задачи, примеры, иллюстративно-графические (геометрические) 

работы. 

Контрольные письменные работы по математике проводятся для всех учащихся, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с нарушением интеллекта 1 по 

4 класс. 

Задания практического характера (графические, геометрические работы, изготовление моделей и пр.) 

рекомендуется давать отдельно от заданий по решению арифметических, геометрических задач и 

примеров, проводить их целесообразнее на другом уроке. 

 

Нормы оценки письменных работ по математике 
Оценка «5» - ставится за работу, в которой нет ошибок в вычислениях, при записи плана правильно 

записаны наименования, правильно сформулированы вопросы к действиям и безошибочно записано 

решение задачи. 

Если ученик допустил ту или иную неточность в формулировке одного из вопросов или ошибку при 

вычислении и самостоятельно внёс поправки, оценка не снижается. 

Оценка «4» - ставится, когда: 

1) задача решена правильно и нет ошибок в формулировке вопросов к действию, в наименованиях и в 

ответе, а в решениях примеров допущены 1-2 ошибки; 

2) когда задача и примеры решены правильно, но допущены 1-2 ошибки в записи наименований; 

3) когда задача и примеры решены правильно, а формулировки вопросов к действиям задачи по суще-

ству правильны, но не точны; 

4) когда правильны решения задачи и примеров, запись наименований и вопросов к действиям задачи, 

но конечный ответ записан ошибочно. 

5) в том случае, когда ученик изменил одно из чисел задачи или примера (например переставил цифры), 

но дал правильные решения. 

Оценка «3» - ставится за работу, в которой: 

1) правильно решены задачи и не решены примеры; 

2) не решены задачи, но решены примеры; 

3) задача решена, но допущены ошибки в наименованиях, формулировках вопросов к действиям; в 

решениях примеров допущены 1-3 ошибки. 

Оценка «2» - ставится за работу, в которой: 

1) ошибочно решены задача и половина примеров; 

2) ошибочно решены или не решены примеры и при правильном решении задачи даны ошибочные 

формулировки и допущены ошибки в записи наименований. 

 За невыполнение практического задания общий оценочный балл снижается на единицу. 

 За орфографические ошибки на непройденные правила, допущенные учеником в контрольной работе по 

арифметике, оценка не снижается. 

 Учащимся с плохой моторикой за несовершенное каллиграфическое выполнение контрольной работы 

по арифметике оценка не снижается. 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
Систематический и регулярный устный опрос учащегося являются обязательным видом работы на 

уроках математики. 

Знания и умения учащегося по математике оцениваются по результатам его индивидуального и 

фронтального опроса на основании текущих и итоговых письменных или практических работ по 

пятибалльной системе. 

Оценка «5» - ставится, если ученик: 

1) дает правильные осознанные, глубокие ответы на все поставленные вопросы, правильно выполняет 

предметно-практические задания; 

2) умеет самостоятельно и правильно решить задачу, примеры и объяснить ход решения; 



3) умеет правильно производить и объяснять практические задания, записывать данные именованных 

чисел, производить вычисления; 

4) называет геометрические фигуры, их элементы, выполняет работы по черчению с помощью измери-

тельного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки 5, но: 

1) при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах; 

2) при вычислениях и решении задач нуждается в дополнительных промежуточных записях и в 

дополнительных вопросах учителя, уточнении и объяснении выбора действий; 

3) с незначительной помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

положения в пространстве, по отношению друг к другу; 

4) выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Если ученик в ходе ответа 

замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, ему может быть поставлена оценка 5. 

Оценка «3» - ставится ученику, если он: 

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

вопросы, формулирует математические правила, может частично их применять; 

2) может выполнять вычисления с опорой на различные виды счетного материала, умеет записывать 

решения задач, но с помощью учителя; 

3) узнает и называет геометрические фигуры, их положение на плоскости и в пространстве, умеет 

делать чертежи в тетрадях и целевых таблицах, но с помощью вопросов и практической помощи 

учителя. После предварительного коллективного обсуждения в классе может выполнять измерения и 

последовательно записывать их в тетради. 

Оценка «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не может воспользоваться помощью учащихся и учителя. 

 

Нормы оценки за работу, содержащую примеры: 
«5» - без ошибок, 1-2 самостоятельных исправления 

«4» - 1-2 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 вычислительные ошибки, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 

«2» - выполнена ½ часть работы 

 

Нормы оценки за работу, содержащую задачи: 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 ошибки (более ½ работы выполнено верно) 

«2» - более ½ работы выполнено неверно 

 

Примечание: 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. Занеряшливо 

оформленную работу оценка снижается на 1 балл (но не ниже «3»). 

Нормы оценки за устный счёт. 
«5» - без ошибок 

«4» - 1-2 ошибки 

«3» - 3-4 ошибки 

«2» - 5 и более ошибок 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Календарно-тематическое планирование по математике 4 класс 

№ п/п 

Тема урока 

Основное содержание 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

Коррекционно-

развивающие 

цели 
 

 Практи

ческая 

часть 

1 Повторение. Нумерация 

чисел. 

 

 Числа однозначные, двузначные, 

трехзначные. Классы и разряды. 

Арифметические действия с нулем 

Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; составлять задачи, обратные 

данной задаче. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

 

 

Развитие 

абстрактного 

мышления. 

 

 

 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения, 

памяти, мелкой 

моторики. 

 

 

 

 

 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

2 Порядок действий в 

числовых выражениях. 

Сложение и вычитание. 

 Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений 

 

3 Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

 

 Группировка слагаемых. 

Переместительное свойство 

сложения. Таблица сложения. 

 

Выполнять письменные вычисления с натуральными 

числами. 

Находить значения числовых выражений со скобками и 

без них . 

4 Алгоритм письменного 

вычитания трехзначных 

чисел 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Нахождение значений числовых 

выражений со скобками и без них. 

Выполнять письменное вычитание трёхзначных чисел. 

Находить значения числовых выражений со скобками и 

без них. 

5 Умножение 

трехзначного числа на 

однозначное число 

 

 Умножение двух -четырехзначного 

числа на однозначное число. 

 

Выполнять письменное вычитание трёхзначных чисел 

6 Свойства умножения  Переместительное свойство 

умножения. Умножение и деление 

чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Использовать переместительное свойство умножения. 

Умножать письменно в пределах 1000 с переходом 

через разряд многозначное число на 

однозначное. Совершенствовать устные и письменные 



Таблица умножения. Деление с 

остатком. 

вычислительные навыки, умение решать задачи предмету. 

 

 

Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

произвольного 

внимания. 

7 Алгоритм письменного 

деления 

 Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов. Таблица умножения. 

Деление 

с остатком. Деление трехзначного 

числа 

на однозначное 

Применять приём письменного деления многозначного 

числа на однозначное число. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

8 

 

Приёмы письменного 

деления трехзначных 

чисел на однозначные 

числа 

 Деление трехзначного числа на 

однозначное число. Установление 

пространственных отношений 

 

Применять приём письменного деления многозначного 

числа на однозначное число. 

Использовать свойства деления числа на 1, и нуля на 

число. Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

9 Приёмы письменного 

деления трехзначных 

чисел на однозначные 

числа 

 Деление трехзначного числа на 

однозначное число число. 

Установление пространственных 

отношений 

 

Применять приём письменного деления многозначного 

числа на однозначное число. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи. 

10 Приёмы письменного 

деления трехзначного 

числа на однозначное 

число, когда в записи 

частного есть ноль. 

 Деление трехзначного числа на 

однозначное число 

 

Применять приём письменного деления многозначного 

числа на однозначное число, когда в записи частного 

есть ноль. 

11 Диаграммы  Чтение и составление столбчатых 

диаграмм. 

Использовать диаграммы для сбора и представления 

данных. 

12 Повторение 

пройденного материала. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Решение текстовых задач. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы. 

13 Контрольная работа 

№ 1 по проверке 

остаточных знаний 

Конт- 

рольна

я 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

Выполнять действия с числами натурального ряда, 

соотносить, сравнивать, оценивать свои знания. 

Находить и исправлять ошибки в вычислениях. 

Чтение заданий 

«про себя» 

Развитие 



 работа 
 

способом зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля. 

14 

 

 

Анализ контрольной 

работы. Страничка для 

лю бознательных. 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие 

модели). 

Проверять усвоение изучаемой темы. Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные высказывания. 

Излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку зрения 

Устное объяснение 

арифметического 

способа решения 

текстовых задач 

15 Класс единиц и класс 

тысяч. 

 

 Классы и разряды: класс единиц, 

класс 

тысяч, класс миллионов; I, II, III 

разряды 

в классе единиц и в классе тысяч. 

Названия, последовательность, 

запись натуральных чисел. 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать буквенные выражения. 

Обогащение и 

активизирование 

словарного  запаса, 

развитие речи. 

 

Формирование 

умения 

действовать по 

правилу, работать 

по алгоритму, 

инструкции, плану 

16 Чтение многозначных 

чисел. 

 Классы и разряды. Сравнение 

чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счете 

Выделять количество сотен, десятков, единиц в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

17 Запись многозначных 

чисел. 

 Классы и разряды. Сравнение 

чисел с опорой на порядок 

следования чисел при счете. 

Выделять в числе количество сотен, десятков и единиц. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

18 Разрядные слагаемые.  Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и разряды 

 

Заменять многозначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Выделять в числе количество сотен, десятков и единиц. 

Определять и называть общее количество единиц 

любого разряда, содержащихся в числе. 

Совершенствовать вычислительные навыки. 

19 Сравнение чисел 

 

 Классы и разряды. Сравнение 

чисел с опорой на порядок 

Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому 



следования чисел при счете составлена числовая последовательность, продолжать 

её, восстанавливать пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку, находить несколько 

вариантов группировки 

20 Увеличение и 

уменьшение числа в 

10,100, 1000 раз. 

 Умножение и деление на 10, 100, 

1000. Отношения «больше в…», 

«меньше в…» 

 

Проверять правильность выполненных вычислений. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Выполнять увеличение числа в 10, 100, 1000 раз. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Коррекция 

логического 

мышления на 

основе упражнений 

в синтезе и 

анализе. 

21 Закрепление 

изученного материала. 

Нахождение общего 

количества единиц 

какого-либо разряда 

в числе 

 Разряды. Сравнение многозначных 

чисел. Сравнение чисел с опорой 

на порядок следования чисел при 

счете 

 

Определять последовательность чисел в пределах 100 

000. 

Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 

000 000. 

Находить общее количество единиц какого-либо 

разряда в многозначном числе 

22 Класс миллионов, класс 

миллиардов 

 Классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. 

Сравнение чисел 

Называть классы и разряды: класс единиц, класс тысяч, 

класс миллионов. Читать числа в пределах 1 000 000 000 

 

23 Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 Названия, последовательность, 

запись натуральных чисел. Классы 

и разряды. Сравнение чисел с 

опорой на порядок следования 

чисел при счете 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля. 

24 Наши проекты. Что 

узнали. Чему 

научились. 

 Умножение и деление на 10, 100, 

1000. Отношения «больше в…», 

«меньше в…» 

Представление числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых. Классы и разряды 

 

 

Собирать информацию о своём городе (селе) и на этой 

основе создавать математический справочник «Наш 

город (село) в числах». Использовать материал 

справочника для составления и решения различных 

текстовых задач. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. Анализировать 

и оценивать результаты работы 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие 

логического 

мышления. 

25 Контрольная работа 

№ 2 по теме «Числа, 

которые больше 1000. 

Контро

льная 

работа 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Развитие 

зрительно- 

моторных 



Нумерация» способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие 

модели). 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля. 

26 Анализ контрольных 

работы. Закрепление 

изученного материала. 

 Арифметические действия с 

числами. Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Проверять усвоение изучаемой темы. Работать в паре. 

Находить и исправлять неверные высказывания. 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие 

логического 

мышления. 

27 Единица длины – 

километр 

 Сравнение и упорядочение 

объектов 

по разным признакам: длине, 

массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения 

между ними 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними 

 

Развитие навыков 

группировки и 

классификации. 

 

Составление 

памятки по 

единицам длины, 

массы, времени. 
28 Закрепление 

изученного материала. 

Единицы длины. 

Соотношение между 

единицами длины. 

 Сравнение и упорядочение 

объектов 

по разным признакам: длине, 

массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения 

между ними 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Измерять и сравнивать длины; упорядочивать их 

значения 

29 Единицы площади – 

квадратный километр, 

квадратный миллиметр. 

 Площадь. Единицы 

площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь 

геометрической фигуры 

 

 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Находить площадь геометрических фигур. 

30 Таблица единиц 

площади 

 Площадь. Единицы 

площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь 

геометрической фигуры 

 

Сравнивать значения площадей равных фигур. 

Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними 



31 Измерение площади 

фигуры с помощью 

палетки 

 Измерение площади 

геометрической фигуры при 

помощи 

палетки 

 

Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

32 Единицы массы. Тонна. 

Центнер. 

 Масса. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. 

Сравнение предметов по массе. 

Единицы массы. Соотношения 

между ними 

Переводить одни единицы массы в другие, используя 

соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, требующие 

перехода от одних единиц измерения к другим (от 

мелких к более крупным и от крупных к более мелким) 

33 Единицы времени. 

Определение времени 

по часам. 

 Масса. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна. 

Сравнение предметов по массе. 

Единицы массы. Соотношения 

между ними 

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения событий 

по продолжительности, упорядочивать их. 

34 Определение начала, 

конца и 

продолжительности 

события. Секунда. 

 Время. Единицы времени: секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век. Соотношения между 

ними 

Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных единицах 

35 Век. Таблица единиц 

времени 

 

 

 

 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, 

век). Соотношение 

между ними. 

Рассматривать единицу времени – век. Сравни-

вать величины по их числовым значениям, выражать 

данные величины в различных единицах 

36 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Величины» 

 

Конт- 

рольна

я 

работа 

 

Арифметические действия с 

числами. Вычисление периметра 

многоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля. 

37 Анализ контрольной 

работы. Что узнали. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личную заинтересованность в 

Объяснение вслух 

приемов 



Чему научились. Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношение между 

ними 

расширении знаний и способов действий вычислений 

38 Устные и письменные 

приёмы вычислений 

 Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие 

логического 

мышления. 

39 Нахождение 

неизвестного 

слагаемого 

 Взаимосвязь между 

компонентами 

и результатом сложения. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении 

вычислений 

Определять, как связаны между собой числа при 

сложении. 

Находить неизвестное слагаемое. Объяснять решение 

уравнений и их проверку. 

Выполнять вычисления и делать проверку 

40 Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого. 

 Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. 

Взаимосвязь между компонентами 

и результатом вычитания 

Определять, как связаны между собой числа при 

вычитании. 

Находить неизвестное уменьшаемое, неизвестное 

вычитаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

41 Нахождение нескольких 

долей целого 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Находить, одну долю от целого числа, находить 

несколько долей от целого числа. 

Решать уравнения и сравнивать их решения. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать задачи 

42 Решение задач. 

Нахождение целого по 

его части. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Решать задачи на нахождение целого по его части. 

Проверять, правильно выполнено деление с остатком. 

Сравнивать значения величин 

Умение 

контролировать, 

делать проверку 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой 

43 Решение задач. 

Нахождение части 

целого. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Задания на логику 

Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Решать задачи, составив уравнения. 

44 Сложение и вычитание 

величин 

 Единицы длины, массы, времени, 

вместимости, площади. Приемы 

Выполнять действия с величинами, значения которых 

выражены в разных единицах измерения. 



сложения и вычитания величин Записывать вычисления в строчку и столбиком на схемы, таблицы, 

краткие записи. 

 45 Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц, 

выраженных в 

косвенной форме 

 Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом. Отношения «больше 

на…», «меньше на…» 

Моделировать зависимости между величинами в 

текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание величин 

46 Закрепление 

изученного 

материала. «Что узнали. 

Чему научились.» 

 Единицы длины, массы, времени, 

вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 

47 Странички для 

любознательных. 

Задачи – расчёты. 

 Единицы длины, массы, времени, 

вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

48 Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 Единицы длины, массы, времени, 

вместимости, площади. Приемы 

сложения и вычитания величин 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

49 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Сложение и 

вычитание» 

Конт- 

рольна

я 

работа 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

50 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Свойства 

умножения. 

 Использование свойств умножения 

при выполнении вычислений. 

Умножение на 0, на 1. 

арифметические действия с нулем. 

Умножение и деление чисел, 

использование соответствующих 

терминов 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов. 

Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. 

Применять при вычислениях свойства умножения на 0 

и на 1. 

Объяснение вслух 

приемов 

вычислений 



 

51 Письменные приемы 

умножения 

 Умножение четырехзначного 

числа 

на однозначное число. 

 

Выполнять умножение любого многозначного числа на 

однозначное так же, как и умножение трёхзначного 

числа на однозначное. 

Умножать именованные числа на однозначные 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие памяти, 

внимания. 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения, 

памяти, мелкой 

моторики; 

формирование 

умения 

действовать по 

правилу, работать 

по алгоритму, 

инструкции, плану. 

52 Приемы письменного 

умножения для случаев 

вида: 

4019 × 7 

 Умножение четырехзначного 

числа 

на однозначное число. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Выполнять приемы письменного умножения для 

случаев вида 4019 × 7. 

Умножать именованные числа на однозначные число. 

Вычислять значение числового выражения, 

содержащего 2–3 действия 

53 Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается нулями 

 Умножение четырехзначного 

числа 

на однозначное. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Объяснять, как выполнено умножение чисел, запись 

которых оканчивается нулями. 

Находить остаток при выполнении деления на 

однозначное число и проверять вычисления 

54 Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя 

 Названия компонентов и 

результата умножения. 

Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений 

Определять, как связаны между собой числа при 

умножении и делении. Находить неизвестный 

множитель, неизвестное делимое, неизвестный 

делитель. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

55 Деление с числами 0 и 1  Деление. Конкретный смысл. 

Умножение 

и деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

Объяснять конкретный смысл деления. 

Совершенствовать умение вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками 

и без них) 

56 Письменные приёмы 

деления 

 

 Деление трех-четырехзначного 

числа 

на однозначное число. 

 

Использовать правила деления суммы на число при 

решении примеров и задач. 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

57 Письменные приёмы 

деления. Закрепление. 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное число. 



  Совершенствовать умение вычислять значение 

числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками 

и без них) 

58 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз, 

выраженные в 

косвенной форме. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Составлять план решения текстовых задач в 

косвенной форме, на увеличение (уменьшение) в 

несколько раз арифметическим способом. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без них) 

Развитие мелкой 

моторики 

Умение 

составлять план 

решения и решать 

текстовые задачи 

59 Закрепление 

изученного материала. 

Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Совершенствование умения составлять план решения 

и решать текстовые задачи арифметическим способом. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без них) 

60 Письменные приёмы 

деления. Решение задач. 

 Деление многозначного числа на 

однозначное 

 

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное число. 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без них) 

Составлять план решения и решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

61 Закрепление 

изученного по 

письменным приёмам 

деления. 

 Деление многозначного числа на 

однозначное число. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

 

 

 

Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2–3 действия (со скобками 

и без них) 

Составлять план решения и решать текстовые задачи 

арифметическим способом 

62 Контрольная работа 

№ 5 по теме 

«Умножение и деление 

Конт- 

рольна

я 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы. 

Оценивать их и делать выводы. 

Развитие 

зрительно- 

моторных 



на однозначное число работа координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

63 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 Деление многозначного числа на 

однозначное число. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала. 

Делать выводы. 

Планировать действия по устранению выявленных 

недочётов. 

Проявлять личностную заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

64 Решение задач на 

пропорциональное 

деление 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Объяснять, как выполнено деление многозначного 

числа на однозначное число. 

Совершенствование умения составлять план решения 

и решать текстовые задачи арифметическим способом. 

развитие 

логического  мышл

ения, 

долговременной  п

амяти 

65 Умножение и деление 

на однозначное число. 

 Деление многозначного числа на 

однозначное 

 

Выполнять проверку правильности выполненных 

вычислений. 

Делить и умножать многозначные числа на 

однозначные, когда в записи частного есть нули. 

Умение 

контролировать, 

делать проверку 

правильности 

выполненных 

вычислений. 

66 

 

Скорость. Единицы 

скорости. 

Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием 

 

 

Скорость, время, 

пройденный путь 

при равномерном прямолинейном 

движении. Установление 

зависимостей между величинами, 

характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, 

время, скорость) 

Решение задач арифметическим 

способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

Моделировать взаимосвязи между величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 

Находить значение буквенных и числовых выражений 

и уравнений. 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

Решение задач 

арифметическим 

способом с опорой 

на схемы, таблицы, 

краткие записи. 

 



процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

67 Решение задач на 

движение. Нахождение 

расстояния движения. 

 Решение задач арифметическим 

способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений и числовых выражений. 

Переводить одни единицы длины, массы, времени, 

площади в другие единицы. 

формирование 

умения понимать и 

задавать вопрос 

 

развитие 

логического  мышл

ения, 

долговременной  п

амяти 
68 Решение задач на 

движение. Нахождение 

времени движения. 

 Решение задач арифметическим 

способом с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи. 

Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость) 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Составлять задачу по 

чертежу на одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

69 Решение задач на 

движение. Нахождение 

скорости движения. 

 Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в 

таблицу и решать их. Составлять 

задачу по чертежу на 

одновременное встречное 

движение. Находить значение 

числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Составлять задачу по 

чертежу на одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

70 Страничка для 

любознательных. Пров

ерочная работа. 

Провер

очная 

работа 

Записывать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние в 

таблицу и решать их. Составлять 

задачу по чертежу на 

одновременное встречное 

движение. Находить значение 

числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

Записывать задачи с величинами: скорость, время, 

расстояние в таблицу и решать их. Составлять задачу по 

чертежу на одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и проверять 

вычисления на калькуляторе 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

71 Умножение числа на 

произведение 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов 

Применять свойство умножения числа на произведение 

в устных и письменных вычислениях. 

Выполнять умножение числа на произведение разными 

способами, сравнивать результаты вычислений 

формирование 

умения 

действовать по 

правилу, работать 

по алгоритму, 



72 Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

 Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами 

 

Применять свойство умножения числа на произведение 

в письменных вычислениях, записывать решение 

столбиком. 

Решать задачи на одновременное встречное движение 

инструкции, плану 

73 Письменное умножение 

на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Закрепление. 

 Умножение чисел, использование 

соответствующих терминов 

 

Применять свойство умножения числа на произведение 

в письменных вычислениях, записывать решение 

столбиком. 

Сравнивать именованные числа. Решать задачи на 

одновременное встречное движение 

74 Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся 

нулями 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений 

 

Применять свойство умножения числа на произведение 

в письменных вычислениях, записывать решение 

столбиком. 

Решать задачи на одновременное встречное движение. 

Переводить одни единицы площади в другие 

75 Решение задач на 

движение 

 

 Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процесс движения 

(пройденный путь, 

расстояние, время) 

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические 

чертежи, сравнивать задачи и их решения 

развитие 

логического  мышл

ения, 

долговременной  п

амяти 

76 Перестановка и 

группировка 

множителей 

 

 Использование свойств 

арифметических действий 

при выполнении 

вычислений. Группировка 

множителей 

в произведении 

Находить значение числового выражения, используя 

переместительное свойство умножения и свойство 

группировки множителей. Решать задачи на 

одновременное встречное движение 

 

77 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 Деление чисел, использование 

соответствующих терминов 

 

Оценивать результаты освоения 

темы. Проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного 

правила. 

78 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Задачи 

на движение» 
 

Конт- 

рольна

я 

работа 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. 

Установление зависимостей между 

величинами, 

характеризующими процессы 

движения (пройденный путь, 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 

Оценивать их и делать выводы. 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 



время, скорость) числе 

самоконтроля 

79 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Закрепление 

пройденного материала. 

 

 Деление чисел, использование 

соответствующих терминов 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

80 Деление числа на 

произведение 

 

 Применять свойство деления числа 

на произведение в устных и 

письменных вычислениях. Решать 

тестовые задачи арифметическим 

способом 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом 

Развитие внимания, 

мышления, 

воображения, 

памяти, мелкой 

моторики. 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие 

логического 

мышления. 

Развитие 

вербально-

понятийного 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

 

81 Устные приемы 

деления для случаев 

600:20, 5600:800 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление 

с нулем. 

Применять свойство деления числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом 

82 Деление с остатком 

на 10, 100, 1000. 

Решение задач 

 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. Деление 

с нулем. Деление с остатком. 

Решение задач арифметическим 

способом 

Выполнять устно и письменно деление с остатком на 

10, 100, 1 000. 

Решать тестовые задачи арифметическим способом. 

Находить значение буквенных выражений 

83 Решение задач  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Анализировать задачи, устанавливать зависимости 

между величинами, составлять план решения задачи, 

решать текстовые задачи. 

Записывать равенства и неравенства, выполнять 

проверку. 

Выполнять деление с остатком и проверять решение 

84 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы 



 

85 

 

Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. Закрепление. 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. Решение текстовых 

задач. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

86 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. Решение сложных 

уравнений. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

87 Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями. 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений. Сравнение 

именованных чисел и выражений. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

88 Решение задач на 

движение в 

противоположных 

направлениях 

 Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость). 

Арифметический способ решения 

задач 

Выполнять схематические чертежи по текстовым 

задачам на одновременное движение в 

противоположных направлениях и решать 

задачи. Составлять план 

решения. Обнаруживать допущенные ошибки 

89 Закрепление 

изученного материала. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

90 Закрепление 

изученного материала. 

Решение задач. 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

задач арифметическим способом. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

91 Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Умножение и деление 

Конт- 

рольна

я 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов, проявлять личностную 

Развитие 

зрительно- 

моторных 



на числа, 

оканчивающиеся 

нулями» 

работа 

 

заинтересованность в расширении знаний и способов 

действий 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

92 Анализ контрольной 

работы. 

Наши проекты. 

 Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

задач арифметическим способом. 

 

Применять в вычислениях свойство умножения числа 

на сумму нескольких слагаемых. 

Находить значение выражения двумя способами, 

удобным способом. Сравнивать выражения. 

Составлять задачу по выражению. 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

93 Устные приемы 

умножения вида 12*15, 

40*32 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Выполнять вычисления с 

объяснением. Выполнять действия и сравнивать 

приёмы вычислений. 

Находить часть от 

целого. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

активизация 

познавательной 

деятельности, 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия; -

активизация 

словаря 

обучающихся, в 

единстве с 

формированием 

математических 

понятий; 

Составление 

письменного 

алгоритма 

умножения, 

выполнение 

вычислений с 

опорой на 

алгоритм. 

94 Умножение числа 

на сумму 

 Умножение суммы 

на число и числа 

на сумму. Перестановка 

множителей 

в произведении 

 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

95 Письменное умножение 

на двузначное число 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

96 Письменное умножение 

на двузначное число. 

Закрепление. 

 Использование свойств 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 



97 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Анализировать задачи, выполнять 

прикидку результата, проверять полученный результат. 

Обнаруживать допущенные ошибки 

98 Закрепление по теме 

«Письменное 

умножение на 

двузначное число» 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений 

Решать задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям. Анализировать задачи, выполнять 

прикидку результата, проверять полученный результат. 

Обнаруживать допущенные ошибки 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 

99 

 

Письменное умножение 

на трехзначное число 

 Перестановка множителей в 

произведении. Таблица умножения 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

Развитие 

устойчивости 

внимания, интереса 

к изучаемому 

предмету. 

Развитие 

логического 

мышления. 

100 

 

Письменное умножение 

на трехзначное число. 

Закрепление. 

 Перестановка множителей в 

произведении. Таблица умножения 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

101 Закрепление 

изученного 

 Перестановка множителей в 

произведении. Таблица умножения 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия умножение 

102 Что узнали. Чему 

научились. 

 Перестановка множителей в 

произведении. Таблица 

умножения. Решение задач 

арифметическим способом. 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов 

103 Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Умножение на 

двузначное и 

трехзначное число» 

Контро

льная 

работа 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, оценивать 

их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 



самоконтроля 

104 Анализ контрольной 

работы, работа над 

ошибками. Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 Свойства арифметических 

действий при выполнении 

вычислений 

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное умножение многозначных 

чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

105 Письменное деление на 

двузначное число 

 Способы проверки правильности 

вычислений 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы 

активизация 

познавательной 

деятельности, 

развитие 

зрительного и 

слухового 

восприятия; -

активизация 

словаря 

обучающихся, в 

единстве с 

формированием 

математических 

понятий; 

Составление 

письменного 

алгоритма деления, 

выполнение 

вычислений с 

опорой на 

алгоритм 

106 Письменное деление на 

двузначное число с 

остатком 

 Деление с остатком. Письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

107 Алгоритм письменного 

деления на двузначное 

число. 

 Деление с остатком. Письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

108 

 

Письменное деление на 

двузначное число 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

109 Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление. 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

110 Закрепление 

изученного 

 

 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 



111 Закрепление 

изученного 

Решение задач 

изученных видов 

 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

112 Закрепление 

изученного материала. 

 

 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

113 Письменное деление на 

двузначное число. 

Закрепление 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

114 Закрепление 

изученного 

Решение задач 

изученных видов 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

115 Годовая контрольная 

работа за 4 класс 

(ВПР) 

 

контр. 

работа 

Письменные вычисления с 

натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим 

способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие 

модели) 

Оценить результаты освоения тем за 4 

класс, проявить личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

116 Работа над ошибками 

по теме «Решение задач 

изученных видов». 

 Взаимосвязь между компонентами 

и результатом деления. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Выполнять устно и письменно деление на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять используемые 

приёмы. Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 



Объяснение вслух 

вычислительных 

приемов. 

117 Письменное деление на 

трехзначное число 

 

 

 

Конкретный смысл 

и название действий. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное деление многозначных 

чисел на двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия умножение 

развивать умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции. 

118 Письменное деление на 

трехзначное число. 

 

 Конкретный смысл 

и название действий. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

119 Контрольная работа 

№ 10 по теме «Деление 

на двузначное число» 

Контро

льная 

работа 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

120 Письменное деление на 

трехзначное число. 

Закрепление. 

 

 Конкретный смысл деления 

и название действий. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Выполнять деление с объяснением и проверять 

вычисления. Делать чертёж к задаче и решать её. 

Составлять задачу по выражению. Сравнивать 

выражения 

выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного 

правила. 

121 Закрепление 

изученного материала. 

Решение задач 

изученного вида. 

 Конкретный смысл деления 

и название действий. 

Способы проверки 

правильности 

вычислений 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

122 Деление с остатком 

 

 Деление с остатком. Письменные 

вычисления с натуральными 

числами 

 

Объяснять, как выполнено деление с остатком. 

Называть в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного, сравнивая 

остаток с делителем. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

развивать умения 

работать по 

словесной и 

письменной 

инструкции 



123 

 

Деление на трехзначное 

число. Закрепление. 

 Способы проверки правильности 

вычислений. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Деление с остатком 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

124 Повторение 

пройденного материала. 

«Что узнали. Чему 

научились» 

 Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость); работы 

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» (количество 

товара, его цена, стоимость) 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

125 Повторение 

пройденного «Что 

узнали. Чему 

научились» 

 Установление зависимостей между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный 

путь, время, скорость); работы 

(объем всей работы, время, 

производительность труда); 

«купли-продажи» (количество 

товара, его цена, стоимость) 

Объяснять, как выполнено деление. Называть в 

каждом случае неполные делимые и рассказывать, как 

находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. 

126 Контрольная работа 

№ 11 по теме «Деление 

на трехзначное число» 

Контро

льная 

работа 

 

Письменные вычисления с 

натуральными числами 

 

Соотносить результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

127 Анализ контрольной 

работы, 

работа над ошибками. 

 

 

 Зависимости между 

величинами 

 

Оценивать результаты усвоения учебного материала, 

делать выводы, планировать действия по устранению 

выявленных недочётов. 

Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. 

Применять при вычислениях свойства умножения на 0 

и на 1. 

Объяснение 

решения текстовой 

задачи с 

применением 

математических 

терминов. 

Объяснение вслух 



Находить значение буквенных выражений вычислительных 

приемов. 

128 Нумерация  Числа однозначные, двузначные, 

трехзначные. Классы и разряды. 

Арифметические действия с нулем 

Образовывать числа натурального ряда от 100 до 1000. 

Совершенствовать вычислительные навыки, решать 

задачу разными способами; составлять задачи, обратные 

данной задаче. 

выработка умения 

контролировать 

себя при помощи 

усвоенного 

правила. 
129 Выражения и 

уравнения. 

 Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 

вычислениях значений числовых выражений 

 

130 Арифметические 

действия: сложение и 

вычитание. 

 Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание алгоритмов их 

выполнения. 

Осуществлять пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий (сложение, 

вычитание) 

131 Арифметические 

действия: умножение и 

деление. 

 Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях. 

Названия компонентов и 

результата сложения и вычитания. 

Устные и письменные вычисления 

с натуральными числами. Способы 

проверки правильности 

вычислений 

Выполнять умножение и деление многозначных чисел, 

используя свойства умножения и деления. 

Применять при вычислениях свойства умножения на 0 

и на 1. 

Находить значение буквенных выражений 

132 Правила о порядке 

выполнения действий 

 Определение порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

Оценивать результаты освоения 

темы, проявлять личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий 



133 Величины  Сравнение и упорядочение 

объектов 

по разным признакам: длине, 

массе, вместимости. Длина. 

Единицы длины. Соотношения 

между ними 

Выполнять сложение и вычитание величин, заменяя 

крупные единицы величин более мелкими. 

Решать задачи с использованием величин 

134 Геометрические 

фигуры. 

 Площадь. Единицы 

площади. Вычисление площади 

прямоугольника. Площадь 

геометрической фигуры 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации 

135 Повторение 

изученного за год. 

 Свойства сложения 

и вычитания 

 

Совершенствовать вычислительные навыки, умение 

решать задачи. Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивать их и делать выводы 

Развитие 

зрительно- 

моторных 

координаций. 

Развитие навыков 

контроля, в том 

числе 

самоконтроля 

136 Обобщение 

пройденного. Игра «В 

мире математики» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Контрольная работа №1 ("Разряды числа", 

"Умножение и деление", "Прямоугольник – 

нахождение площади и периметра" 
 

Вариант I. 
1. Представьте эти выражения в числовом виде. 

а) Девятьсот тридцать. 

б) Девять тысяч сто. 

в) Девятнадцать тысяч триста четыре. 

г) Сто двадцать три тысяча девятьсот девяносто 

девять. 

 

2. Представьте эти выражения в числовом виде, а 

также запишите числа, которые расположены до и 

после этих чисел в числовом ряду.  

а) Девять тысяч девятьсот девяносто девять. 

б) Пять тысяч. 

в) Тринадцать тысяч пятьсот три. 

 

3. Выполните действия в столбик.  

364 + 685 = 102 + 586 = 594 + 239 = 

495 - 299 = 938 - 495 = 596 - 343 = 

 

4. Решите примеры.  

6 * 7 = 8 * 9 = 1 * 7 = 0 * 5 = 

49 : 7 = 9 : 1 = 45 : 5 = 18 : 3 = 

 

5. Решите задачу.  

У портного было 150 метров ткани. Он сшил 8 

детских и 6 взрослых костюмов. На детский костюм 

необходимо 5 метров ткани, а на взрослый – 13 

метров. Сколько метров ткани осталось у портного 

после пошива костюмов? 

Контрольная работа №2  
 

Вариант I. 
1. Решите задачу. 

С одного участка рабочие собрали 8 мешков 

картошки по 35 кг в каждом. Со второго 

собрали на 123 кг больше. Сколько кг картошки 

собрали рабочие с обоих участков?  

 

2. Решите примеры. 

852 - 204 * 3 + 187 = 350 : (5 - 3) + 202 - 98 = 

720 : 8 + 627 - 567 = 65 * (84 - 76) + 302 = 

 

3. Сравните. 

34 м 40 см ... 3441 см 5га...5000м2 

58 км ... 5800 м 68 м 6 дм 4 мм ... 69 м 

 

4. Задан прямоугольник со сторонами 3 см и 7 

см. Найдите его периметр и площадь. 

Нарисуйте квадрат с таким же периметром и 

найдите его площадь.  

 

5. Решите примеры. 

356000 : 100 = 928 * 1000 = 

65 * 1000 = 7200 : 100 = 

 

6. Запишите эти данные в порядке возрастания: 

2 км; 600 дм; 349 мм; 1 м 59 см; 15 дм 3 см.  

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3  
 

Вариант I. 
1. Решите задачу. 

Тракторист вспахал поле площадью 420 га за 7 дней. 

Следующее поле имеет площадь 360 га. За сколько 

дней его вспашет тракторист? 

 

2. Округлите заданные числа до:  

а) десятков: 239; 452. 

б) до сотен: 4 568; 12 782. 

в) до тысячных: 9 546; 24 452.  

 

3. Выполните действия. 

14 956 - 5 696 : 3 - 8 405 = (33 056 - 5 495) : 7 + 5 866 = 

 

4. Сравните. 

Контрольная работа №4  
Вариант I.  

1. Выполните действия. 

2455 * 2 = 5676 * 3 = 698 * 3 = 2174 * 5 = 

 

2. Выполните действия. 

1926 : 6 = 2739 : 3 = 5628 : 2 = 5560 : 5 = 

 

3. Решите уравнения. 

5112 = Y : 6 1737 = X * 3 

 

4. Решите задачу. 

Миша прыгнул на 4 м 5 см. Коля прыгнул на 

25 см дальше. На какое расстояние прыгнул 

Коля? 



8 ч 59 мин ... 530 мин 30га83м2...3083м2 

 

 

 

Контрольная работа №5  
 

Вариант I.  

1. Решите примеры. 

1 475 - 485 * 3 + 2 655 : 9 = 

1620 : 4 - 348 + 5 * 839 = 

 

 

2. Решите уравнения. 

X - 2 345 = 5 * 345 4005 : 5 = Y + 800 

 

3. Решите задачу. 

В четверг в мастерской сделали 16 скамеек, а в пятницу 

сделали на 5 скамеек больше. На изготовление всех 

скамеек было потрачено 111 метров досок. Сколько 

метров досок было израсходовано во второй день? 

 

4. Посмотрите внимательно на рисунок и выпишите: 

   

1. Номера прямоугольных треугольников. 

2. Номера тупоугольных треугольников. 

3. Номера остроугольных треугольников.  

Контрольные работы №6 (3 четверть) 
 

Вариант I. 
1. Решите примеры на умножение. 

45 * 50 = 380 * 24 

473 * 30 = 32 * 46 = 

 

2. Решите примеры на деление. 

450 : 50 = 360 : 90 = 

483 : 3 = 138 : 46 = 

 

3. Решите задачу. 

В школу привезли 4200 тетрадей. Все тетради 

были упакованы в пачки по 60 штук. В первый 

день раздали 20 упаковок. Сколько тетрадей 

осталось? 

 

4. Решитеч задачу. 

От двух пристаней навстречу друг другу 

отправились 2 теплохода. Расстояние между 

пристанями равно 180 км. Встретились они 

через 6 асов. С какой скоростью шел второй 

теплоход, если скорость первого была равна 15 

км/час? 

 

5. Найдите значение выражения. 

(15 885 * 6 -2 230 : 5) - 345 = 

 

 

 

 

Контрольная работа №7 (4 четверть) 
 

Вариант I. 
1. Решите примеры. 

13087 : 23 = 4005 : 89 = 

143 * 231 = 302 * 563 = 

 

2. Сравните величины. 

560 дм ... 65 м 3 т 602 кг ... 3206 кг 

 

3. Решите задачу. 

В магазин привезли яблоки и разложили в 21 

коробку. В каждую коробку поместилось по 12 кг. 

Сколько понадобилось коробок, в которые можно 

поместить 18 кг яблок? 

 

 

Контрольная работа №8 (4 четверть) 
 

Вариант I. 
1. Решите примеры. 

2 485 + 5 059 = 32 495 + 948 = 32 945 - 5 473 = 

286 * 26 = 625 * 125 = 10 396 : 23 = 

 

2. Найди значения выражений. 

320 : 80 * 810 : 90 

 

 

(12 394 + 45 394) : 2 - 23 * 46 

 

3. Решите задачу. 

Одновременно в противоположные направления с  

автовокзала выехали автомобиль и велосипедист.  

Скорость автомобиля составляет 70 км/час, а  

велосипедиста – 23 км/час. Какое расстояние будет 



  между ними через 2 часа? 

 

 

 

 

 

 

 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в приложении к 

изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах пояснительной записки, 

учитывается в распределении учебного содержания по годам обучения и в календарно-

тематическом планировании. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном 

уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 
 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, пространственных 

отношениях; 

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания; 

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным курсом 

математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения математических 

свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с использованием 

математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет упрощения 

учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения переносу полученных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой коммуникации, 

обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной компетенции, типичных для 

младших школьников с ЗПР; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

 



 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития разработана на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ №1598 от 19.12.2014г. «Об 

утверждении  федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «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», 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

-Основная образовательная программа начального общего образования (2023-2024 г.г.) 

утвержденная приказом МБОУ  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы (вариант 7.2), утвержденная 

приказом МБОУ  

- Положения об адаптированной основной общеобразовательной программе по учебному 

предмету (курсу) утвержденная приказом ,,,,, 

- Примерной программы начального общего образования по математике для образовательных 

учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого «Литературное чтение 1-4», 

рекомендованных МО и науки РФ, и отражающих пути реализации содержания учебного 

предмета. 

Программа рассчитана на преподавание в классе, обучающемся по УМК «ШКОЛА РОССИИ». 

II. Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение» относится к образовательной области «Филология», изучается с 

1 по 11 класс. На изучение курса «Литературное чтение» в инвариантной части Базисного 

учебного плана с 1 по 4 класс выделено 4 часа в неделю,136 часов в год. 

Для  формирования  читательского кругозора  школьников,  развития интереса  к 

самостоятельной   читательской    деятельности    1 ч   в две 

недели  отводится  на   внеклассное   чтение.   

III.Результаты освоения учебного предмета 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийся научится: 

-понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

-собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до 

слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

-составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

-принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

Учащийся получит возможность научиться: 

-Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 



-Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, 

понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

-Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть 

свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 

-Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных 

героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

-Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный 

опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования 

-Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

-Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия 

открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

-Познавать национальные традиции своего народа, сохранять их. 

-Рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей 

малой родины. 

-Находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во 

имя своей Родины. 

-Создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Учащийся научится: 

-формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

-читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

-осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

-принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

-выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

-оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

-определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

-фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке. 

 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбираь возможный путь для достижения данного результата; свободно пользоваться 

выбранными критериями для оценки своих достижений; 

-самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

-владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

-пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 

учебных целей. 

Познавательные 
Учащийся научится: 

-находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

-анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

-находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 



авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

-сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

-сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

-находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

-сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

-создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 

-понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

-проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных 

заданий; 

-предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

-определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), 

осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; 

делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

-определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

-создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и свозможностью 

Коммуникативные 
Учащийся научится: 

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

-участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

-создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

-способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

-демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

-предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

-определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, 

фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым 

событиям; 

-использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

-отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; определять совместно со сверстниками задачу групповойработы (работы в 



паре), по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

-определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

-оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

-искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

-обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

-находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

-самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

-использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

-озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

-договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного 

жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

-интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 

оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащийся научится: 

-понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

-выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

-пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности 

(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 

литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

-участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

-формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему; 

-делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

-находить в произведениях средства художественной выразительности; 

-готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. Учащиеся получат 

возможность научиться: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

-приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, 

научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 



-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

ему нравственно-эстетическую оценку. 

-соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими 

эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

— характеристика героя); 

-работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Учащийся научится: 

-пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 

включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

-составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

-подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

-писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 

картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащийся научится: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ, 

ОКАНЧИВАЮЩЕГО НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ. 
В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать 
 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов 

уметь 
 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст (объем не более 1,5 с.); 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 



 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

 работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

  

IV.Содержание тем учебного предмета 
Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — 

и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-

ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 



Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы-

ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-

слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 



опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 

Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смыс-

ла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями 

построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 



Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 

художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 

своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Основные разделы курса 

Былины. Летописи. Жития (11 ч.) 
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой па вратах 

Царьграда...» «И вспомнил Олег коня своего...» «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (22 ч.) 
П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), 

«Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч.) 
Ф.И.Тютчев.«Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет.«Весенний 

дождь», «Бабочка»;Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. Н.Плещеев.«Дети и птичка»; И.С.Никитин. «В синем небе плывут над поля-

ми...»;Н.А.Некрасов.«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»;И.А.Бунин.«Листопад». 

Литературные сказки ( 16 ч.) 
В.Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; П.П.Бажов. «Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»; В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе час (9 ч.) 
Е.Д.Шварц «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В.В.Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства (8 ч.) 
Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г.Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М.М.Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь (5 ч.) 
В.Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. Н. Цветаева.«Бежит 

тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы (11 ч.) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М.Пришвин. «Выскочка»; 

К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы» Е.И.Чарушин «Кабан»; В.П.Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Поэтическая тетрадь (8 ч.) 
Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»; 

Н.М.Рубцов.«Сентябрь»; С.А.Есенин.«Лебедушка». 

Родина (8 ч.) 
И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин «Родине»; А.В.Жигулин. «О,Родина! В неярком блеске...»; 

Б.А.Слуцкий.«Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» (7 ч.) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника».К.Булычев «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (17 ч.) 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X . Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете» 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 

№ Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Выполнение практической части программы 

Проверочные 

работы 

Контрольные 

работы 

Проекты 

1 

Вводный урок по 

курсу литературного 

чтения 

2 

   

1 Летописи, былины, 

жития 

10 1  1 

2 Чудесный мир 

классики 

22 1   

3 Поэтическая тетрадь 

1 

12 1   

4 Литературные сказки 16 1 1  

5 Делу время – потехе 

час 

9 1   

6 Страна детства 8 1   

7 Поэтическая тетрадь 

2 

5 1   

8 Природа и мы 11 1  1 

9 Поэтическая тетрадь 

3 

8 1   

10 Родина 8 1  1 

11 Страна Фантазия 7 1   

12 Зарубежная 

литература 

18 1 1  

 Итого: 136 час 12 2 3 

V. Основные направления коррекционной работы. 
Методы и формы через которые будет реализована программа обучения детей с ЗПР: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

Коррекционная работа по предмету. 

ЭТАПЫ УРОКА ВИДЫ ПОМОЩИ В УЧЕНИИ 

1. В процессе 

контроля за 

подготовленностью 

учащихся 

Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе 

разрешать дольше готовиться у доски. Давать примерный план опроса. 

Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. Поощрять 

первые же успехи при опроса. 

 

 

2. При изложении 

нового материала 

Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания 

учебного материала. Привлечение в качестве помощников при показе 

опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в ходе 

проблемного обучения. 

 

 

3. В ходе 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. 

Внимательно наблюдать за деятельностью, отмечая положительные 

моменты в его работе, активизируя усилия. Выявлять типичные 



самостоятельной 

работы 

затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них 

внимание. 

 

 

4. При организации 

самостоятельной 

работы вне класса 

Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно 

вскрывающих сущность изучаемого, а не механически увеличивать 

число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая 

возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при 

усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Система специальных условий реализаций. 

Контроль и система оценивания. 
С целью осуществления контроля результатов обучения используются следующие виды 

контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Для контроля используются следующие формы: индивидуальная и фронтальная устные 

проверки. Пересказ прочитанного произведения, чтение произведения наизусть, тестовые 

задания, проверка навыков чтения, уровня начитанности. 

Оценка работ по литературному чтению 

Выставление отметки читательской деятельности: 
«5» - без ошибок 

«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 
«5» - логически и последовательно построенный рассказ 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются единичные 

фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, 

главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь между 

частями или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Техника чтения: 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого 

проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 

том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты 

фиксируются в таблице. 

4 класс  

отметка 

1 полугодие  

отметка 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических норм, 

делать паузы, логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 50 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 сл. 

Примечание: 



При проверке техники чтения учитывается способ чтения, выразительность, правильность, 

осознанность. 

Грубыми ошибками считаются: 
- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов слов); 

- неправильная постановка ударения (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Негрубыми ошибками считаются: 
- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности 

при передаче характера персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. Календарно – тематическое планирование уроков литературного чтения – 4 класс 

№ Дат

а 

Тема урока Основное содержание Коррекционные задачи  

Вводный урок по курсу литературного чтения (2 часа)  формировать фонематическое 

восприятие, звуковой анализ и 

синтез; 

 формировать, закреплять и 

постепенно совершенствовать 

навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и 

про себя); 

 

1 с-1 Введение. Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению. 

Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

  

2  Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

Книги, прочитанные летом. 

Выставка книг. Рассказ о книге 

по плану. 

  

Летописи, былины, сказания, жития (10 ч)  

3  Былина – жанр устного 

народного творчества. 

Поэтический текст 

былины «Ильины три 

поездочки». 

Былины. Отличительные 

особенности и характеристики 

былин 

 уточнять и обогащать 

словарный запас путем 

расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при 

чтении; 

 формировать умение 

полноценно воспринимать 

литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и 

логическом единстве, 

преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой 

сферы детей; 

 

4  Прозаический текст 

былины в пересказе И. 

Карнауховой. Сравнение 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Поэтический и прозаический 

текст былины. 

 

5  Герой былины – 

защитник русского 

государства. Картина 

В.Васнецова «Богатыри». 

Связь произведений литературы 

с другими видами искусств. 

Былины о русских богатырях 

 формировать фонематическое 

восприятие, звуковой анализ и 

синтез; 

 формировать, закреплять и 

постепенно совершенствовать 

навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и 

про себя); 

 уточнять и обогащать 

словарный запас путем 

расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при 

чтении; 

 формировать умение 

полноценно воспринимать 

литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и 

логическом единстве, 

преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой 

сферы детей; 

 развивать нравственные и 

эстетические представления и 

чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее 

 

6  Летописи. «И повесил 

Олег щит свой на вратах 

Царьграда». 

Летопись. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Различение жанров 

произведений. 

 

7  События летописи - 

основные события 

Древней Руси. Сравнение 

текста летописи и 

исторических источников 

Летописи – основные события 

Древней Руси. 

Языковые средства 

выразительности. 

 

8 с-2 Из летописи «И 

вспомнил Олег коня 

своего». 

Летопись – источник 

исторических фактов. 

 

9  Летопись – источник 

исторических фактов. 

Сравнение текста 

летописи с текстом 

произведения А.С. 

Пушкина «Песнь о 

вещем Олеге». 

Летопись. Баллада.  



воображение, корригировать 

отклонения личностного развития 

ребенка; 

 преодолевать недостатки в 

развитии речи обучающихся, 

формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять 

представления об окружающем 

мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную 

активность; 

 прививать интерес к книге, к 

самостоятельному чтению; 

 формировать приемы 

умственной деятельности, 

необходимые для овладения 

навыком чтения 

10  Сергий Радонежский – 

святой земли Русской. В. 

Клыков «Памятник 

Сергию Радонежскому». 

Житие Сергия 

Радонежского. 

Отличительные признаки и 

особенности народного 

фольклорного жанра «житие». 

Образные языковые средства. 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 развивать нравственные и 

эстетические представления и 

чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее 

воображение, корригировать 

отклонения личностного развития 

ребенка; 

 преодолевать недостатки в 

развитии речи обучающихся, 

формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять 

представления об окружающем 

мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную 

активность; 

 прививать интерес к книге, к 

самостоятельному чтению; 

 формировать приемы 

умственной деятельности, 

необходимые для овладения 

навыком чтения 

 

11  Обобщающий урок - игра 

«Летописи, былины, 

сказания, 

жития». Проект «Создан

ие календаря 

исторических событий» 

Различие жанров произведений. 

Безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного произведения. 

 

12  Проверочная работа № 

1 по разделу «Летописи, 

былины, сказания, 

жития». 

Оценка достижений. 

Тест № 1 и п.р.(КИМы, с.4 – 5, 

28 - 31) 

 

13 с-4 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

Классика – образцовые, 

выдающиеся, общепризнанные 

произведения литературы и 

искусства, имеющие 

непреходящую ценность для 

национальной и мировой 

культуры. 

 формировать фонематическое 

восприятие, звуковой анализ и 

синтез; 

 формировать, закреплять и 

постепенно совершенствовать 

навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и 

выразительного чтения вслух и 

про себя); 

 уточнять и обогащать 

словарный запас путем 

расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и 

представлений, полученных при 

чтении; 

 формировать умение 

полноценно воспринимать 

литературное произведение в его 

 

14  П.П. Ершов «Конёк – 

Горбунок». 

Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

Архаизмы. 

 

15  П.П. Ершов «Конёк – 

Горбунок». Сравнение 

литературной и народной 

сказок. 

Различение жанров 

произведений, народная сказка, 

литературная сказка. 

Мотивы народной сказки в 

литературной. 

 



16  П.П. Ершов «Конёк – 

Горбунок». 

Характеристика героев. 

Герой произведения, 

иллюстрация и её роль в 

понимании произведения. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

эмоциональном, образном и 

логическом единстве, 

преодолевать недостатки в 

развитии эмоционально-волевой 

сферы детей; 

 развивать нравственные и 

эстетические представления и 

чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее 

воображение, корригировать 

отклонения личностного развития 

ребенка; 

 преодолевать недостатки в 

развитии речи обучающихся, 

формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять 

представления об окружающем 

мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную 

активность; 

 

 прививать интерес к книге, к 

самостоятельному чтению; 

 формировать приемы 

умственной деятельности, 

необходимые для овладения 

навыком чтени 

 развивать нравственные и 

эстетические представления и 

чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее 

воображение, корригировать 

отклонения личностного развития 

ребенка; 

 преодолевать недостатки в 

развитии речи обучающихся, 

формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять 

представления об окружающем 

мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную 

активность; 

 прививать интерес к книге, к 

самостоятельному чтению; 

 формировать приемы 

умственной деятельности, 

необходимые для овладения 

навыком чтения 

 развивать нравственные и 

эстетические представления и 

чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее 

воображение, корригировать 

отклонения личностного развития 

ребенка; 

 преодолевать недостатки в 

развитии речи обучающихся, 

 

17 0-1 А.С. Пушкин «Няне». Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. 

 

18  А.С. Пушкин «Туча», 

«Унылая пора! Очей 

очарованье!» 

НРК Мой край осенью. 

Декламация произведений. 

Связь произведений литературы 

с другими видами искусства. 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 

19  А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Литературная сказка. 

Особенности композиции 

сказки, развитие сюжета. 

 

20  А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

Характеристика героев. 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Архаизмы. 

 

21 о-2 А.С. Пушкин «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Деление 

сказки на части. 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. 

Архаизмы. 

 

22  Урок – КВН по сказкам 

А.С. Пушкина. 

Сказки А.С.Пушкина, их 

особенности. 

 

23  М.Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Средства 

художественной 

выразительности 

Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. 

Олицетворение — приём 

изображения действительности в 

стихотворении «Дары Терека». 

 

24 о-3 М.Ю Лермонтов «Ашик 

– Кериб». 

Литературные и народные 

сказки. 

 

25  М.Ю Лермонтов «Ашик 

– Кериб». Сравнение 

мотивов руссской и 

турецкой сказок. 

Бытовые, волшебные сказки и 

сказки о животных. 

 

26  М.Ю Лермонтов «Ашик 

– Кериб». 

Характеристика героев. 

Положительные герои, 

отрицательные герои, 

нейтральные герои. Герои 

помощники. 

 

27  Жизнь и творчество Л.Н. 

Толстого. 

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого, его произведения 

для детей. 

 

28 о-4 Л.Н. Толстой «Детство». Произведения классической 

литературы. 

Жанры литературных 

произведений. 

 



Осознанное и выразительное 

чтение текста. 

формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять 

представления об окружающем 

мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную 

деятельность и познавательную 

активность; 

 прививать интерес к книге, к 

самостоятельному чтению; 

 формировать приемы 

умственной деятельности, 

необходимые для овладения 

навыком чтения 

 

29  Л.Н. Толстой «Как 

мужик камень убрал». 

Басня. 

Тема,главная мысль, события и 

последовательность. 

Характер героя, его поступки и 

их мотивы. 

 

 

30  Творчество Л.Н. 

Толстого. 

Жизнь и творчество А.П. 

Толстого. Произведения для 

детей. 

 

31  А.П. Чехов «Мальчики». 

Отличительные 

особенности рассказа. 

Жизнь и творчество А.П.Чехова, 

его произведения для детей. 

Отличие рассказа от сказки. 

 

32 н-2 А.П. Чехов «Мальчики». 

Главные герои рассказа – 

герои своего времени. 

Произведения о 

взаимоотношениях родителей и 

детей в семье. 

Характер героев 

художественного текста. 

 

33  Обобщающий урок – 

КВН «Чудесный мир 

классики». 

Обобщение по разделу.   

34  Проверочная работа № 

2 по разделу «Чудесный 

мир классики». 

Оценка достижений. 

Тест № 2 и п.р.(КИМы, с.6 – 7, 

31 - 32) 

 

Поэтическая тетрадь (12 ч)      

35 н-3 Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование его 

содержания. 

Наблюдение. Пейзаж. Средства 

художественной 

выразительности. 

Совершенствование речевого 

развития: обогащение и 

систематизация словаря. 

 

 

 

-развитие устной монологической 

и 

диалогической речи. 

 

 

 

- работа над просодической 

стороной 

речи: темп, ритм, громкость, тон. 

Коррекция логического мышления 

на 

основе упражнений в 

сопоставлении 

 

36  Ф.И. Тютчев «Ещё земли 

печален вид…», «Как 

неожиданно и ярко». 

Различение жанров 

произведений на основе 

сравнения персонажей. 

Связь литературы с музыкой и 

живописью. 

Настроение лирического героя. 

 

 

37  А.А. Фет «Весенний 

дождь», «Бабочка». 

Особенности 

поэтического языка. 

Образные средства. 

Произведения А.А.Фета. 

Авторские переживания и 

переживания лирического героя. 

Образные языковые средства. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

 

38  Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как 

воздух чист!..» 

 

Связь произведений литературы 

с другими видами искусств. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

 

39 н-4 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка». Ритм 

стихотворения. 

Осознанность и выразительность 

чтения. 

Логическое ударение. 

Совершенствование речевого 

развития: обогащение и 

систематизация словаря. 

 

-развитие устной монологической 

и 

 

40  И.С. Никитин «В синем 

небе плывут над 

полями…» Составление 

Осознанность и выразительность 

чтения. 

Олицетворение. 

 



описания картин 

природы. 

Изменение картин природы в 

стихотворении. 

. 

диалогической речи. 

 

- работа над просодической 

стороной 

речи: темп, ритм, громкость, тон. 

Коррекция логического мышления 

на 

основе упражнений в 

сопоставлении 

 

Совершенствование речевого 

развития: обогащение и 

систематизация словаря. 

-развитие устной монологической 

и 

диалогической речи. 

- работа над просодической 

стороной 

речи: темп, ритм, громкость, тон. 

Коррекция логического мышления 

на 

основе упражнений в 

сопоставлении 

 

 

 

 

 

 

 

 

41  Н.А. Некрасов 

«Школьник». Образные 

средства языка: эпитеты, 

сравнения, метафоры. 

Тема детства в стихах Н. А. 

Некрасова 

Образные языковые средства. 

Олицетворение. 

 

42  Н.А. Некрасов «В зимние 

сумерки нянины 

сказки…». 

Тема детства в стихах Н. А. 

Некрасова. 

Образные языковые средства. 

Олицетворение. 

 

 

 

43 н-5 И.А. Бунин «Листопад». 

Картина осени в стихах 

И.А. Бунина. 

Картина осени в 

стихах 

И.А.Бунина. 

Слово как 

средство 

художественной 

выразительности. 

Сравнение, 

эпитеты. 

  

44  Родные 

поэты. НРК Поэты 

Удмуртии. 

Стихи для детей 

поэтов – 

классиков XIX – 

начала XX в. 

 

45  Обобщающий урок – 

игра по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Обобщение по разделу.  

46  Проверочная работа № 

3 по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

Оценка достижений. 

Тест № 3 и п.р.(КИМы, с.8 – 9, 

33 - 35) Оценка достижений. 

 

Литературные сказки (16 ч)  

47 д-1 Знакомство с названием 

раздела. В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Народная сказка, литературная, 

работа с иллюстрацией. 

Сочетание реальных и 

фантастических событий в 

сказке. Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них. 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Составление плана 

сказки. 

Особенности данного 

литературного жанра. Заглавие и 

главные герои литературной 

сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

 

49  В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». 

Подробный пересказ 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 

50  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

Особенности данного 

Творчество В. М. Гаршина. 

Народная сказка, литературная, 

работа с иллюстрацией. 

 



литературного жанра.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя. 

 

 

 

 

 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

 

51 д-2 В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Текст – 

описание в содержании 

художественного 

произведения. 

В.М.Гаршин. Сказка о жабе и 

розе. Особенности данного 

литературного жанра. Сказка 

или рассказ. Текст-описание в 

содержании художественного 

произведения. 

 

52  В.М. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». Герои 

литературного текста. 

Герои литературного текста. 

Главная мысль произведения. 

 

53  Знакомство с 

творчеством П.П. Бажов 

«Серебряное копытце». 

Творчество П.П. Бажова. Сказ.  

54  П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Мотивы 

народных сказок в 

авторском тексте. 

П.П.Бажов. Серебряное копытце. 

Мотивы народных сказок в 

авторском тексте. Заглавие. 

 

55 д-3 П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». Герои 

художественного 

произведения. 

Герои художественного 

произведения. Авторское 

отношение к героям 

произведения. 

 

56  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». 

Народные волшебные сказки и 

сказки литературные. 

 

57  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Герои 

произведения. 

Персонажи сказки, 

фантастические 

события, волшебные 

предметы в сказке С. 

Т. Аксакова 

«Аленький цветочек» 

  

58  С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Деление 

текста на части. 

  

59 д-4 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек». Выборочный 

пересказ сказки. 

Борьба добра и зла, 

торжество 

справедливости в 

сказке С. Т. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

 

60  Сказки любимых 

писателей. 

НРК Сказки 

удмуртских писателей. 

Умение самостоятельно 

находить в тексте с 

определённой целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 

 

61  Обобщающий урок - игра 

«Крестики - нолики». 

Проверочная работа № 

4 

Обобщение по разделу Тест № 4 

(КИМы, с. 10 – 11, 35 – 37) 

 

62  Оценка 

достижений. Контрольн

ая работа за 1 

полугодие. 

Контрольная работа. 

КИМы, с.56 - 61 

 

Делу время – потехе час (9 ч)  

63 я-2 Знакомство с 

творчеством 

Литературная сказка. Участие в 

диалоге при обсуждении 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

 



Е.Л. Шварца «Сказка о 

потерянном времени». 

прочитанного высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

 

 

 

 

 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

 

 

 

 

Развитие устной связной речи: 

обучение построению 

высказывания; 

совершенствование 

грамматического 

строя речи. 

Развитие переключаемости 

внимания. 

Развитие мыслительной операции 

анализа синтеза. 

Формирование умения 

концентрировать внимание на 

рассказе учителя 

 

64 я-3 Е.Л. Шварц «Сказка о 

потерянном времени». 

Нравственный смысл 

произведения. 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 

65  Знакомство с 

творчеством 

В.Ю. Драгунский 

«Главные реки». 

 

Рассказ. Осознанность и 

выразительность чтения. 

 

66  В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка». Тема и 

главная мысль рассказа. 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному произведению. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

 

67  В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». Смысл 

заголовка. 

Умение самостоятельно 

находить в тексте с 

определённой целью отрывки, 

эпизоды, выражения, слова. 

 

68 я-4 В.В. Голявкин «Никакой 

я горчицы не ел». 

Инсценирование 

произведения. 

Инсценирование произведения.  

69  Книги о сверстниках, о 

школе. 

Книги о 

сверстниках, о 

школе. М. 

Зощенко, Л. 

Кассиль, Н. 

Носов, В. 

Драгунский и т.д. 

  

70  Обобщающий урок по 

разделу «Делу время – 

потехе час». 

Обобщение по 

разделу. 

 

71  Проверочная работа № 

5 по разделу «Делу время 

– потехе час». 

Оценка достижений. 

Тест № 5 и п.р.(КИМы, с.12 - 13, 

37 - 39) 

 

72 я-5 Знакомство с 

творчеством 

Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

Развитие словесно-логического 

мышления: 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности. 

 

Развитие словесно-логического 

мышления: 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности. 

 

73  Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков». 

Герой произведения. 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 

74  Знакомство с 

творчеством 

К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками». 

Образные языковые средства.  

75  К.Г. Паустовский Сравнение, олицетворение –  



«Корзина с еловыми 

шишками». НРК Музей 

Чайковского в 

Воткинске. 

средства художественной 

выразительности. 

76 ф-1 Знакомство с 

творчеством 

М.М. Зощенко «Ёлка». 

Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 

 

77  Обобщающий урок по 

разделу «Страна 

детства». 

Обобщение по разделу.  

78  Проверочная работа № 

6 по разделу «Страна 

детства». 

Оценка достижений. 

Тест № 6 и п.р.(КИМы, с.14 – 15, 

39 - 41) 

 

79  Что такое «серии книг» и 

каково их назначение. 

НРК Серии книг в 

районной библиотеке. 

Серии книг.  

Поэтическая тетрадь (5 ч)  

80 ф-2 Знакомство с названием 

раздела. В.Я. Брюсов 

«Опять сон», «Детская». 

Знакомство с названием 

рассказа. Прогнозирование 

содержания. В.Я.Брюсов. Опять 

сон. Детская. Тема 

стихотворений. Развитие чувства 

в лирическом стихотворении. 

Развитие словесно-логического 

мышления: 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности. 

 

81  С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки». Анализ 

лирических 

произведений. 

С.А.Есенин. Бабушкины сказки. 

Тема стихотворений. Развитие 

чувства в лирическом 

стихотворении. 

 

82  М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…», 

«Наши царства». Работа 

над выразительным 

чтением. 

Тема детства в произведениях 

М.И.Цветаевой. 

 

83  Сравнение произведений 

разных поэтов на одну и 

ту же 

тему. Проверочная 

работа № 7 по разделу 

Произведения разных поэтов. 

Конкурс чтецов. 

достижений. 

Тест № 7 (КИМы, с. 16 – 17) 

 

84 ф-3 Устный журнал 

«Поэтическая тетрадь». 

Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

  

85  Знакомство с названием 

раздела. Д.Н. Мамин – 

Сибиряк «Приёмыш». 

Жизнь и творчество Д. Н. 

Мамина – Сибиряка. Анализ 

заголовка. 

Выражение личного отношения 

к прочитанному, аргументация 

своей позиции с привлечением 

текста произведения. 

Развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков 

15 Приём звукозаписи как 

средство создания контроля, в том 

числе самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

86  Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Приёмыш». Отношение 

человека к природе. 

Характер героя, мотивы его 

поведения. 

 

87  Знакомство с 

творчеством 

А.И. Куприна «Барбос и 

Жулька». 

Жизнь и творчество А.И 

Куприна. 

Тема и главная мысль рассказа. 

Герои произведения о животных. 

 



88 ф-5 А.И. Куприн «Барбос и 

Жулька». Поступок как 

характеристика героя 

произведения. 

Герои и их поступки. 

Характеристика героев 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам. 

Развитие зрительно- моторных 

координаций. Развитие навыков 

15 Приём звукозаписи как 

средство создания контроля, в том 

числе самоконтроля. 

 

89  Знакомство с 

творчеством 

М.М. Пришвина 

«Выскочка». 

Жизнь и творчество М.М. 

Пришвина. 

Анализ заголовка. 

Писательская наблюдательность. 

 

90  М.М. Пришвин 

«Выскочка». 

Характеристика героя на 

основе поступка. 

Характеристика героя. 

Пересказ истории от 1 лица. 

 

91 м-1 Е.И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. 

Характеристика героев. на 

основе их поступков. 

 

92  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

Герои рассказа. 

Понимание содержания 

литературного произведения. 

 

 

93  В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Составление плана. 

Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный 

пересказ. 

 

94  Обобщающий урок – 

конкурс «Природа и мы». 

НРК Природа родного 

края. 

Обобщение по разделу. 

Выражение личного отношения 

к прочитанному, аргументация 

своей позиции с привлечением 

текста произведения. 

 

95 м-2 Проект «Природа и мы». 

Проверочная работа № 

8 

Проект 

Оценка достижений. 

Тест № 8(КИМы, с.18 – 19, 45 – 

47) 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

96  Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование 

содержания. 

  

 

 

 

 

 

Развитие словесно-логического 

мышления: 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности. 

 

 

 

Развитие словесно-логического 

мышления: 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

 

97  Б.Л. Пастернак «Золотая 

осень». Работа над 

выразительным чтением. 

Связь произведений литературы 

с другими видами искусства. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста. 

 

98  С.А. Клычков «Весна в 

лесу». Авторское 

отношение к 

изображаемому. 

Сопоставление произведений 

художественной литературы 

и произведений 

живописи. 

 

99 м-3 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето». Настроение 

стихотворения. 

Декламация произведений  

100  Н.М. Рубцов «Сентябрь». Тема природы и родины в стихах 

Рубцова. 

 



101  С.А. Есенин 

«Лебёдушка».». Тема 

стихотворения. Эпитеты. 

Иносказательный смысл 

произведения. 

Лирика. 

-умение устанавливать 

закономерности. 

 

102  Обобщающий урок – 

конкурс «Поэзии 

прекрасные 

страницы». НРК Стихи 

поэтов Игринского 

района 

Урок – конкурс  

103 а-1 Проверочная работа № 

9 по разделу 

«Поэтическая тетрадь». 

Оценка достижений. 

Тест № 9 (КИМы, с. 20 – 21, п.р.. 

с.47 – 49) 

 

Родина (8 ч)  

104  Знакомство с названием 

раздела, 

прогнозирование 

содержания. НРК Моя 

Родина - Удмуртия. 

Тема Родины в произведениях 

русских писателей. 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

-развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

-развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

 

105  Тема любви к Родине и 

ее героическому 

прошлому 

в стихотворении И. С. 

Никитина «Русь». 

Образ Родины в поэтическом 

тексте. Ритм стихотворения. 

 

 

106  Патриотическое 

звучание, 

выразительность 

стихотворения С. Д. 

Дрожжина «Родине». 

С.Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

 

107 а-2 А.В. Жигулин «О, 

Родина! В неярком 

блеске…» 

Красота и величие природы в 

стихотворении А. В. Жигулина 

«О, Родина! В неярком блеске» 

 

108  Обобщающий урок по 

разделу «Родина». 

Обобщение по разделу.  

109  Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и 

погибнет. НРК Герои – 

земляки. 

Книги о ратных подвигах 

родного народа. 

 

110  Проект «Они защищали 

Родину». НРК Удмуртия 

в годы Великой 

Отечественной войны. 

Проект.  

111 а-3 Проверочная работа № 

10 по разделу «Родина». 

Оценка достижений. 

Тест № 10 (КИМы, с.22 – 23, 

п.р.,с. 49- 51) 

 

 

 

Страна фантазия (7 ч)   

112  Знакомство с названием 

раздела. Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника». 

Различение жанров 

произведений. 

 

Фантастическая повесть. 

-формирование умения понимать 

и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

 

113  Е.С. Велтистов Необычные герои  



«Приключения 

Электроника». Герои 

фантастического 

рассказа. 

фантастического жанра. -развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

114  К Булычев «Путешествие 

Алисы». Особенности 

фантастического жара. 

Особенности 

фантастического 

жанра. Сравнение 

героев 

фантастических 

рассказов. 

  

115 а-4 К Булычев «Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев рассказов 

фантастического жанра. 

  

116  Путешествие по стране 

Фантазия. 

Обобщение знаний и проверка 

уровня усвоения программного 

материала по изученному 

разделу. 

 

117  Проверочная работа № 

11 по разделу «Страна 

Фантазия». 

Оценка достижений. 

Тест № 11(КИМы, с.24 -25, п.р., 

с.51 – 53) 

 

118   «В путь, друзья». Книги о путешествиях и 

путешественниках, настоящих и 

вымышленных. 

 

Зарубежная литература (18 ч)  

119 а-5 Знакомство с названием 

раздела. Знакомство с 

творчеством Дж. Свифта 

«Путешествие 

Гулливера». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания. 

Планирование работы учащихся 

и учителя по усвоению 

содержания раздела. 

формирование умения понимать и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

-развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии 

 

формирование умения понимать и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

-развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое 

развитие сюжета в 

зарубежной литературе. 

Жизнь и творчество Дж. Свифта. 

Сюжет произведения. 

 

121  Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой 

литературы. 

Особое развитие сюжета в 

зарубежной литературе. Герои 

приключенческой литературы. 

Особенности их характеров. 

 

122

-

123 

м-1 Знакомство с 

творчеством 

Г.Х. Андерсена 

«Русалочка». 

Г.Х.Андерсен. Русалочка. 

Авторская сказка. Рассказ о 

Русалочке. 

Герои произведения, восприятие 

и понимание их эмоционально-

нравственных переживаний. 

 

124

-

126 

 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка». Деление 

произведения на части. 

 

 

127  Знакомство с 

творчеством 

М. Твена «Приключения 

Тома Сойера». 

Особенности повествования.  

128  М. Твен «Приключения 

Тома Сойера». 

Сравнение героев, их 

поступков. 

Герои произведения.  

129 м-3 Знакомство с 

творчеством 

  



С. Лагерлефа «Святая 

ночь». 

 

 

формирование умения понимать и 

задавать вопрос; 

-умение устанавливать 

закономерности; 

-развитие логических операций; 

-умение логически выстраивать 

высказывание, составлять 

рассказы 

по картинкам; 

-развитие умения понимать и 

устанавливать смысловые 

аналогии. 

 

130  С. Лагерлеф « Святая 

ночь». 

 

Библейские 

сказания. 

 

Умение последовательно и 

сознательно перечитывать текст 

с целью переосмысления. 

 

131  С. Лагерлеф «В 

Назарете». Святое 

семейство». 

 

132 м-4 С. Лагерлеф «В 

Назарете». Иисус и Иуда. 

 

133  Путешествие по дорогам 

любимых 

книг». НРК Библиотеки 

п. Игра 

Воспитание любви и интереса к 

чтению, расширение 

читательского кругозора. 

Формирование умений 

составлять отзыв о прочитанной 

книге или произведении. 

 

134  Контрольная работа за 

II полугодие. 

Контрольная работа. 

КИМы, с.61 – 67. 

 

135  Обобщающий урок по 

разделу «Зарубежная 

литература». Проверочн

ая работа № 12 по 

разделу 

Повторение и обобщение 

материала изученного раздела. 

Оценка достижений. 

Тест № 12(КИМы) 

Справочники, энциклопедии, 

периодические издания для 

детей. 

Литературные игры. 

Кроссворд. 

 

136 м-5 Урок – игра 

«Литературные тайны». 

Обобщающий урок за год. 

Книги, рекомендуемые для 

прочтения летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

1. Целевой раздел. 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» разработана для 

обучающегося 4 класса, по программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) 

и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, с учётом 

концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения начальной 

образовательной программы начального общего образования. Количество часов в рабочей программе 

указано с учетом региональных и федеральных праздников 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной образовательной 

программы и авторской рабочей программы А.А. Плешакова «Окружающий мир» 1 – 4 классы, 

примерной программы УМК «Школа России» ФГОС. Плешаков А.А., Крючкова Е.А .Окружающий мир 

(сборник рабочих программ 1-4 классы. Москва, «Просвещение», 2014 г.) . в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта второго поколения начального 

общего образования. и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России» 

учебник для общеобразовательных организаций « Окружающий мир» 4 класс В двух частях. Части 1,2. 

«Просвещение» 2018г.. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся 

с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 



 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально – научного познания и эмоционально – ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

2. духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

5) расширение представлений о живой и неживой природе, рукотворном мире, формирование 

экологических знаний, представлений о функционировании человеческого организма, потребностях 

людей, уточнение и расширение знаний о безопасном поведении, социальном мире (семья, профессии, 

начальные экономические представления), а также географических представлений, обучение 

выполнению заданий, требующих самостоятельного мышления. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3. формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4. формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической 

науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании 

того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и поведения, возможность 

их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и 

поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 



образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной 

степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Окружающий мир, являясь одним из основных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни в социуме и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических 

особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья, возрастных особенностей школьников, 

общих и специальных педагогических принципов. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Коррекционно-развивающее значение предмета было показано работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся 

с ЗПР преимущественно не умеют: 



 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут вспомнить и 

словесно обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях окружающей 

действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и социальному 

миру, а также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-синтетической) деятельности 

становится малый объем знаний и представлений, их неточность, низкая дифференцированность. 

Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» имеет основное значение для формирования сферы 

жизненной компетенции 

Содержание учебного материала максимально приближено к практическому опыту их взаимодействия с 

окружающей природной и социальной действительностью. Существенную пользу в усвоении 

предметного содержания могут сыграть IT-технологии, в частности компьютерные инструменты 

педагога, позволяющие диагностировать и расширять представления об окружающем мире в контексте 

формирования сферы жизненной компетенции обучающихся детей. При изучении программного 

материала учебник не используется. Учителю начальных классов необходимо подбирать дидактический 

материал, ориентируясь на представленное в программе содержание. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с 

учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым 

предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные впечатления, 

многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации взаимодействия 

с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

обучения предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он 

способствует их социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления 

познавательной активности. 

Коррекционно – развивающие задачи: 
 корригировать ощущение, восприятие, представления (работать над совершенствованием полноты 

зрительных, слуховых, моторных ощущений, над увеличением поля зрения, скорости обозрения, 

расширить зону восприятия); 

уУчить устанавливать причинно-следственные, временные связи между отдельными фактами и 

явлениями. 

 корригировать внимание (развивать целеустремлённость внимания, силу внимания, учить 

распределению внимания, увеличивать объём внимания, воспитывать устойчивое внимание); 

 развивать навыки самооценки (устранять навыки не критичности, неустойчивой и пониженной 

самооценки, воспитывать позитивное отношение к критике; корректировать отрицательные реакции на 

замечания - флегматичность, обидчивость); 

 работать над развитием речи (развивать импрессионист и экспрессивность стороны речи, формировать 

коммуникативность функций речи, учить пониманию слов различной меры общности); 

 корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно- логические обобщения; учить 

выделять главное и существенное, делать выводы; развивать умения сравнивать, анализировать, строить 

умозаключения); 

корригировать эмоционально-волевую сферу (развивать инициативу, стремление к активной 

деятельности; предупреждать возникновение дурных привычек, воспитывать трудолюбие, чувство 

товарищества, чувство удовлетворения в учёбе и труде). 

График коррекционных занятий с детьми, обучающихся по программе вариант 7.2. 
 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1      

2 Занятия с педагогом 

– психологом 

По ½ урока 

Полянская В. 

Упоров С. 

Шайбаков Д. 

 Занятия с 

педагогом – 

психологом 

По ½ урока 

Чурсина Д. 

Капалеев И. 
 

  



3      

4      

5 Дополнительные 

занятия с детьми 

ОВЗ: Шайбаков Д. 

Капалеев И. 

Чурсина Д. 

Упоров С. 

Полянская В. 

Гневанов М. 

Иванов Р. 

Путилов Е. 

Занятия 

с 

логопедом: 
По ½ урока 

Полянская 

В. 

Упоров С. 
 

Дополнительные 

занятия с детьми 

ОВЗ: Шайбаков Д. 

Капалеев И. 

Чурсина Д. 

Упоров С. 

Полянская В. 

Гневанов М. 

Иванов Р. 

Путилов Е. 
. 

Занятия 

с 

логопедом: 

Чурсина 

Д. 

Групповое 

занятие с 

логопедом: 

Иванов Р. 

Капалеев 

И. 

Чурсина 

Д. 
Упоров С. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предметная область «Обществознание и естествознание» – учебный предмет: Ознакомление с 

окружающим миром. 

В соответствии с учебным планом на 2022 - 2023 учебный год на изучение предмета «Окружающий 

мир» в 4 классе отводится 2 часа в неделю, то есть 68 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

« Окружающий мир » 
Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе в соответствии с 

АООП позволяет получить: 

Личностные результаты: 
 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций; 

  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 

  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим 

людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 

творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе 

  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» 

конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 
  оперировать со знаково-символическими изображениями; 

  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков и 

классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 
  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры); 

  планировать свои действия в течение урока; 

  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 
  формулировать ответы на вопросы; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в перечисленных ниже знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении проявляется: 
– в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; 

– в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляется в 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 

понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляется: 
– в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с бытовым окружением, 

миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: 

двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других; 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье 

и в школе; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Предметные  результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они обозначаются в 

АООП как: 

1. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2. расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3. усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, 

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

При изучении курса «Окружающий мир» в 4 классе достигаются следующие предметные результаты: 

1. Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов, явлений, 

характерных для природной и социальной действительности; 

2. Сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культуры, религии; 



3. Владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшего школьника) 

необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-

гуманитарных дисциплин; 

4. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

5. Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

6. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

7. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

8. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

2. Содержательный раздел 

Земля и человечество (11 часов) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. 

Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая «книга» 

природы. Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. Мир 

глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая 

карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

 Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с картой 

звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (11 часов) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озѐр реки нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические 

проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесѐнные в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. 

Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и 

необходимости его учѐта в процессе хозяйственной деятельности людей. Практические работы: поиск и 

показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ на физической карте морей, озѐр и рек 

России; поиск и показ на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров 

растений, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 

лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край – часть большой страны (12 часов) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение 

поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоѐмов нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое 

значение, места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. Ознакомление с важнейшими видами 

почв края. Охрана почв в нашем крае. Природные сообщества. Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. Особенности 

сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Растениеводство в нашем крае, его 

отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, еѐ значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 

природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 

водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью атласа -определителя. Практические 



работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 

определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений разных сообществ, их 

распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории (6 часов) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чѐм рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время: достижения 

науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. 

Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. 

достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Страницы истории России (21 час) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. 

Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр 

Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХШ-ХУ вв. Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. 

Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая 

столица России - Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне 

и крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. Царь-

освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв. Россия в XX в. 

Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний император России. Революция 

1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа День Победы- всенародный праздник. Наша страна в 

1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника Земли полѐт в космос Ю. А. 

Гагарина, космическая станция «Мир». Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX 

в. Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посѐлков, улиц, в 

памяти народа, семьи. Экскурсии: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села), 

Практические работы: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (7 часов) 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребѐнка. Государственное устройство России: 

Президент, Федеральное собрание, Правительство. Государственная символика нашей страны (флаг, 

герб, гимн). Государственные праздники Многонациональный состав населения России. Регионы 

России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг 

Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, исторические места, знаменитые люди, 

памятники культуры в регионах. 

Задачи коррекционно-развивающего характера: 
 расширение кругозора школьников; повышение их адаптивных возможностей благодаря 

улучшению социальной ориентировки; 

 обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных наблюдений в 

природе и обществе, в процессе предметно-практической и продуктивной деятельности; 

 систематизация знаний и представлений, способствующая повышению интеллектуальной 

активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала по другим учебным 

дисциплинам; 

 уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной монологической 

речи; 

 улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности; 

 активизация умственной деятельности (навыков планомерного и соотносительного анализа, 

практической группировки и обобщения, словесной классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика. 



 Все эти требования необходимо сочетать с индивидуальным подходом к детям: учитывать 

уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его работоспособности, 

внимания; целенаправленности при выполнении заданий. 

3. Организационный раздел. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.2.) по предмету Окружающий мир. 

1.Общие положения 
1.1. Нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся с ОВЗ разработаны на основании Закона 

РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), Положении об инклюзивном 

обучении учащихся с ОВЗ для детей с ЗПР МБОУ СОШ№ 10, в соответствии с «Концепцией 

коррекционно-развивающего обучения в образовательных учреждениях», разработанной Институтом 

коррекционной педагогики РАО и рекомендованной коллегией Минобразования РФ для использования 

в системе образования России. 

1.2.Коррекционно-развивающее обучение – форма организации образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития в МБОУ СОШ №10, предполагающая создание специальных условий 

для освоения детьми данной категории программы основного общего образования. 

1.3. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и 

комфортных условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной сферы 

детей настоящим положением рекомендуется осуществлять текущий контроль письменных работ по 

русскому языку и чтению учащихся с ОВЗ с индивидуальным подходом по изменённой шкале 

оценивания. 

• в 1 - 4 классах – по пятибалльной системе. 

Текущий контроль: 

2.1. Фронтальный опрос. 

2.2. Выполнение тестовых заданий по изученной теме. 

2.3. Формулировка определений. 

2.4. В конце каждой четверти итоговый тест по изученному разделу. 

2.5.Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из отметок по 

тестам, промежуточным контрольным работам с учетом старательности, прилежности в учебной 

деятельности. 

2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, устных 

ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее 

психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать поверхностное 

оценивание ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. 

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями. 

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 

2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника (усилие, 

старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе 

сам). Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые 

факторы (удача и везение). 

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях). 

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды оценки 

(некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка 

и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной 

функции. 

2.15. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу 

одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет 

обе работы. 

3. Отчётность по текущему контролю 
3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 



3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по результатам текущего 

контроля дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае необходимости сообщаются 

дополнительно по телефону. 

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале по 

окончании каждой учебной четверти. 

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в сводную 

ведомость результатов обучения в классном журнале. 

Поурочное планирование по окружающему миру 

4 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Тема 

Земля и человечество (11ч) 

1. Мир глазами астронома 

2. Планеты Солнечной системы 

3. Звёздное небо – Великая книга Природы 

4. Мир глазами географа 

5. Мир глазами историка 

6. Когда и где? 

7. Мир глазами эколога 

8. Экскурсия в природное сообщество родного края (поверхность нашего края) 

9. Сокровища Земли под охраной человечества 

10 Сокровища Земли под охраной человечества 

11. Обобщение знаний по теме «Земля и человечество». Проверочная работа. 

Природа России (11ч) 

12. Равнины и горы. 

13. Моря, озёра и реки России 

14. Природные зоны России 

15. Зона арктических пустынь 

16. Тундра 

17. Леса России 

18. Лес и человек 

19. Зона степей 

20. Пустыни 

21. У Чёрного моря 

22. Обобщение знаний по теме «Природа России». Проверочная работа. 

Родной край – часть большой страны (12ч) 

23. Наш край 

24. Поверхность нашего края 

25. Водные богатства нашего края 

26. Наши подземные богатства 

27. Земля-кормилица 

28. Экскурсия в природное сообщество родного края (лес, луг, водоем). 

29. Жизнь леса 

30. Жизнь луга. 

31. Жизнь в пресных водах 

32. Растениеводство в нашем крае 

33. Животноводство в нашем крае 

34. Обобщение знаний по теме «Родной край – часть большой страны». Проверочная 

работа. 

Страницы всемирной истории (6ч) 

35. Начало истории человечества 

36. Мир древности: далёкий и близкий 

37. Средние века: время рыцарей и замков 



38. Новое время: встреча Европы и Америки 

39. Новейшее время: история продолжается сегодня 

40. Обобщение знаний по теме «Страницы всемирной истории». Проверочная работа. 

Страницы истории России (21ч) 

41. Жизнь древних славян 

42. Во времена Древней Руси 

43. Страна городов 

44. Из книжной сокровищницы Древней Руси 

45. Трудные времена на Русской земле 

46. Русь расправляет крылья 

47. Куликовская битва 

48. Иван Третий 

49. Мастера печатных дел 

50. Патриоты России 

51. Пётр Великий 

52. Михаил Васильевич Ломоносов 

53. Екатерина Великая 

54. Отечественная война 1812 года 

55. Страницы истории XIX века 

56. Россия вступает в XX век 

57. Страницы истории 1920 – 1930-х годов 

58-

59. 

Великая Отечественная война и великая Победа 

60. Страна, открывшая путь в космос 

61. Обобщение знаний по теме «Страницы истории России». Проверочная работа. 

Современная Россия (7ч) 

62. Основной закон России и права человека. 

63. Мы – граждане России 

64. Славные символы России 

65. Такие разные праздники 

66-

67. 

Путешествие по России 

68. Обобщение знаний по теме «Современная Россия». Проверочная работа. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Иллюстративный демонстрационный материал, соответствующий изучаемой теме. 

2. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике программы по 

окружающему миру. 

Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методические комплекты для учащихся: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 4 класс. Москва «Вако», 2018. 

Учебно-методические комплекты для учителя: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. М.: Просвещение 

2001г 

2. Т.Н Максимова. Окружающий мир. Поурочные разработки: 4 класс. Москва «Вако», 2015. 

Технические средства: 

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства: 

– детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru; 

– учительский портал: http://www.uchportal.ru; 



– http://www.zavuch.info; 

– официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru; 

– детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations; 

– окружающий мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику; 

– в помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67; 

– электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

1. Целевой раздел. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ФЗ, Приказ от 6 

октября 2009 г. № 373 ; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России ФГОС НОО; 

4. Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее обучение: Начальные классы 

(I-Подготовительный класс / Под ред. С.Г.Шевченко.- М.: Школьная пресса 2004 

5. Программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту 

«Школа России» М: Просвещение 2011г., планируемых результатов начального общего образования, 

методическим рекомендациям к адаптированным программам. 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, испытывающими трудности в 

обучении, причиной которых являются различного характера задержки психического развития. 

Целями изучения предмета «Русский язык» для ребёнка с ЗПР являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Эффективность обучения детей с ЗПР зависит от решения коррекционно-развивающих, коррекционно-

образовательных и коррекционно-воспитательных задач: 

- максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об 

окружающем мире; 

- развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои 

мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 

родному языку; 

- формирование навыков учебной работы; 

- развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой по русскому языку: 

умения наблюдать, сравнивать и обобщать языковые явления. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 

Установкой на полноценное овладение учащимися коммуникативной функцией языка обусловлены не только 

основные задачи его изучения в школе, но и содержание обучения, его методы, средства и организационные 

формы. 

Основные направления коррекционной работы: 
 максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных впечатлений об 

окружающем мире; 

 развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать текст, т.е. связно выражать свои 

мысли, точно и разнообразно употреблять слова, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 

родному языку; 

 формирование навыков учебной работы; 

 развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения программой русского языка: умения 

наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать языковые явления. 

  Ведущие принципы: Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными 

знаниями о русском языке, представлениями о взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к 

организации своей деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

«Русский язык» — это главный, центральный предмет в начальном звене школы, неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, обеспечивает готовность выпускников начальной 

школы к дальнейшему образования. В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

положены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, 

единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки учащихся и воспитанников и др.); 



• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с 

задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной 

ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР. 
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального образования, поэтому изменения в программу не внесены. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи co всеми учебными 

предметами, особенно c литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается c обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

Характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 
Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки младшего школьника. 

Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской компетенцией необходимо для 

полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к правильной устной и письменной речи, которое 

необходимо поощрять с самого начала обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому 

овладение учебным предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по возможностям здоровья 

усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает трудности, которые связаны со сложностью 

организации речевой деятельности. 

При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. Дети, как правило, не слышат в слове отдельных звуков, не 

могут устанавливать их последовательность, плохо артикулируют, у них не сформированы необходимые навыки 

словоизменения (формы множественного числа) и словообразования, что приводит к аграмматизму 

(рассогласование слов в предложении в роде, числе, падеже) и смысловым ошибкам. У детей недостаточен 

интерес к звучащему слову, его следует стимулировать и поощрять. Они нередко продолжают демонстрировать 

слабые языковые способности и недостаточные речевые умения: затрудняются определить звуковой и слоговой 

состав слова, дифференцировать сходные фонемы, выделить границы предложения, согласовывать слова в 

предложениях, самостоятельно выражать в речи просьбу, разворачивать ответ, пользоваться речевыми формами 



этикета. У учащихся с ЗПР могут наблюдаться нарушения мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, не скорригированные в период предшествующего обучения. 

Обучение предмету «Русский язык» создает возможности для преодоления не только перечисленных 

несовершенств, но и других недостатков развития, типичных для учащихся по варианту 7.2. Вместе с тем 

механический перенос на контингент с ЗПР методических рекомендаций по обучению школьников, не 

обнаруживающих отставания в развитии, равно как и надежда на коррекционный эффект исключительно особых 

организационных условий (меньшее количество обучающихся в классе, пролонгация обучения и пр.) опасен 

отсутствием ожидаемого результата. 

В ходе обучения младший школьник с ЗПР расширяет знания в области морфологии, орфографии и пунктуации, 

совершенствует навыки письма и чтения, обогащает словарный запас, упражняется в построении учебного 

высказывания. 

Учитель может самостоятельно адаптировать содержание тех заданий учебника, которые заведомо сложны для 

учащихся, подбирать дидактический материал к некоторым урокам, готовить индивидуальные задания для более 

сильных учеников, уменьшать объем выполнения для более слабых и т.п. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной 

области «Филология»: 

1. Формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей 

изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; 

 побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение определенных знаний, умений и 

навыков, но также формирование таких приемов умственной деятельности, которые необходимы для коррекции 

недостатков развития обучающегося, испытывающего трудности в обучении. Учитывая психологические 

особенности и возможности ребёнка, целесообразно давать материал небольшими дозами, постепенно его 

усложняя, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 

самостоятельных работ. Следует избегать формального заучивания правил, списывания готовых упражнений и 

т.д. Обучающийся должен уметь показать и объяснить все, что он делает, пишет, читает, вставляет пропущенные 

буквы, подчёркивает и выделяет. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим, современные научные представления об 

особенностях психофизического развития у обучающихся с ОВЗ позволяют выделить образовательные 

потребности: 

Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); наглядно-действенный характер содержания образования; обеспечение непрерывного 

контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; постоянная помощь в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с 

действительностью; необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. Организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно -коммуникативные, проблемно- 

поисковые, личностно - ориентированные, технологии разноуровнего и дифференцированного обучения. 



График коррекционных занятий с детьми ОВЗ, обучающихся по программе вариант 7.2. 

№ урока Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1      

2    Занятия с 

педагогом – 

психологом 

 

 

3      

4      

5 Дополнительные 

занятия с детьми 

ОВЗ 

 

 Дополнительные 

занятия с детьми ОВЗ 

  

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Предметная область «Филология» – учебные предметы: Русский язык (Формирование грамматического строя 

речи, грамматика). 

На изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отводится 5 часов в неделю – 170 часов в год. 

 

4. Планируемые результаты освоения русского языка обучающимися с ЗПР. 

 

Программа обеспечивает достижение учащимся 4 класса с ЗПР определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов базового уровня. 

 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих результатов: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, 

учебно познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, его 

значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры 

человека; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования 

РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД: 
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их 

осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации 

(в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в 

планировании и контроле способа решения; • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; • выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 



• понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 
• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 

учебных, практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными 

целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

КОММУНИКАТИВНЫХ УУД: 
• слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

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

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

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

монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая 

соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

•осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения 

русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса); 



• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в 

объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

2. Содержательный раздел. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями изучение предмета 

«Русский язык» в четвертом классе включает следующие разделы: 

По своей структуре она линейно-концентрическая. Программа рассчитана на учащего, имеющего смешанное 

специфическое расстройство психического (психологического) развития (задержку психического развития), и 

обучающегося по адаптированной общеобразовательной программе для детей ЗПР VII вида, поэтому при ее 

составлении учитывались следующие психические особенности ребёнка: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и опирается на субъективный опыт учащихся, 

связь изучаемого материала с реальной жизнью. В результате обучения письму ученик должен уметь «перевести» 

звук в букву (имеются в виду фонетико-грамматические написания), правильно и четко написать букву, слово, 

предложение, списать с книги и с доски, написать под диктовку, проверить написанное и исправить ошибки. 

Содержание графических упражнений составляет письмо наиболее трудных для обучающихся букв и 

соединений, списывание с рукописного и печатного текста, письмо под диктовку, письмо под счет. В состав 

заданий входит также исправление графических ошибок, допущенных в предыдущих работах. Письмо 

обучающегося должно быть опрятным, четким и правильным. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- Система языка (основы лингвистических знаний); лексика, фонетика, орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

-орфография и пунктуация; 

-развитие речи. 

Программа по русскому языку обеспечивает усвоение детьми с ЗПР содержания начальной ступени обучения и 

реализацию требований Федерального компонента государственного стандарта к знаниям и умениям 

обучающихся, заканчивающих начальную школу. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного 

языка. Учебный предмет « Русский язык» занимает ведущее место в начальном обучении и направлен на 

формирование функциональной грамотности детей с ЗПР. 

Повторение (11ч) 
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Диалог. Монолог. 

Текст и его план. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, заглавие текста, тема, основная 

мысль. Подробное изложение. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Вычленение из предложения словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Коррекционная работа. 

Разминка (зрительный диктант) 

Развитие зрительной и оперативной памяти, орфографической зоркости. 

Развитие вербально- логического мышления. 

Развитие способности установления причинно- следственных связей. 

 Предложение (10 ч) 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

 

Простые и сложные предложения. Простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 

Развитие речи: Письменное изложение повествовательного текста. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 



Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Многозначные слова. Слова в прямом и переносном значениях. Заимствованные слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологизмы. 

Значимые части слова. Роль окончания в слове. Разбор слова по составу. Приставки и суффиксы. 

Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 

суффиксов и приставок в словах. Правописание слов с суффиксами –ик, -ек, -ок, -онок. Правописание слов с 

разделительными твёрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. Развитие речи: Письменное изложение повествовательного 

деформированного текста. 

Части речи (5ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Имя существительное (41ч) 
Изменение по падежам имён существительных. Признаки падежных форм имён существительных. Различие имён 

существительных в именительном падеже, родительном, винительном падежах. Различие имён существительных 

употреблённых в предложном падеже. Падежные склонения имён существительных 1-го склонения. 2-е 

склонение имён существительных. 3-е склонение имён существительных. Падежные окончания существительных 

2-го и 3-го склонения. Развитие речи: подробное изложение по совместно с учителем составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных в единственном числе 

Именительный и винительный падежи имён существительных. Падежные окончания имён существительных в 

родительном падеже и винительном падежах. Падежные окончания имён существительных в дательном падеже и 

родительном. Падежные окончания имён существительных в творительном падеже. Безударные окончания имен 

существительных во всех падежах. Развитие речи: сочинение –отзыв по репродукции картины художника В.А. 

Тропинина «кружевница». 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных во множественном числе 

Склонение имён существительных во множественном числе. Падежные окончания имён существительных 

множественного числа в именительном, родительном, дательном, винительном, творительном, предложном 

падежах. Проект «Говорите правильно!» 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 



Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Глагол (32ч) 
Повторение. Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глаголов в неопределённой форме. 

Спряжение глагола . Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего времени в ед. ч. Развитие речи: сочинение по репродукции картины И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода». I и II спряжение глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание возвратных и невозвратных глаголов в 

настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Имя прилагательное (28ч) 
Повторение. Изменение по падежам имён прилагательных. 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение имён прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Развитие речи: сочинение –описание по личным наблюдениям на тему «Моя любимая игрушка», сочинение – 

рассуждение по репродукции картины В.А. Серова «Мика Морозов». Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина». Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Обобщение по разделу «Имя прилагательное». 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Местоимение (9ч) 
Повторение. Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1,2, и 3-го лица. Изменение по падежам личных 

местоимений. Правописание местоимений 1-го и 2-го лица ед.ч. и мн.ч. Изменение по падежам личных 

местоимений 3-го лица ед.ч. и мн.ч. Правописание личных местоимений 3-го лица. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 



Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

Повторение (20ч) 
Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Лексическое значение слова. Состав слова. Правописание 

орфограмм в значимых частях слова. Части речи. Звуки и буквы. 

Коррекционная работа. 

1. Создание атмосферы доброжелательности при опросе. При опросе разрешать дольше готовиться у 

доски. Давать примерный план опроса. Разрешать при ответе пользоваться ОК, пособиями, схемами. 

Поощрять первые же успехи при опроса. 

2. Более часто обращаться с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала. 

Привлечение в качестве помощников при показе опытов, наглядных пособий. Чаще вовлекать в беседу в 

ходе проблемного обучения. 

Разделять сложные задания на определенные дозы, этапы и пр. Внимательно наблюдать за деятельностью, 

отмечая положительные моменты в его работе, активизируя усилия. 

3. Выявлять типичные затруднения и ошибки в работе ребенка и акцентировать на них внимание. 

4. Подбирать специально систему упражнений, наиболее полно вскрывающих сущность изучаемого, а не 

механически увеличивать число однотипных упражнений. 

Подробно объяснять порядок выполнения задания, предупреждая возможные затруднения в работе. 

Давать карточки с инструкциями по выполнению заданий. 

Давать задания по повторению материала, который потребуется при усвоении новой темы. 

Помогать составлять план ликвидации пробелов в знаниях. 

3. Организационный раздел. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ЗПР (вариант 7.2.) 

по предмету Русский язык. 

1.Общие положения 
1.1. Нормы оценивания знаний, умений и навыков учащихся с ОВЗ разработаны на основании Закона РФ «Об 

образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), Положении об инклюзивном обучении учащихся с 

ОВЗ для детей с ЗПР МБОУ СОШ№ 10, в соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в 

образовательных учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендованной 

коллегией Минобразования РФ для использования в системе образования России. 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность учителя, работающего в общеобразовательных классах и 

реализующих адаптированные программы для детей с ОВЗ по текущему контролю и нормах оценок знаний, 

умений, навыков учащихся с ЗПР. 

1.4.Коррекционно-развивающее обучение – форма организации образовательного процесса для детей с 

задержкой психического развития в МБОУ СОШ №10, предполагающая создание специальных условий для 

освоения детьми данной категории программы основного общего образования. 

1.5. Для формирования положительной мотивации к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для коррекции и развития познавательной и эмоционально-личностной сферы детей настоящим 

положением рекомендуется осуществлять текущий контроль письменных работ по русскому языку и чтению 

учащихся с ОВЗ с индивидуальным подходом по изменённой шкале оценивания. 

• в 1 - 4 классах – по пятибалльной системе. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по четвертям. 

Частота проведения контрольных срезов определяется учителем. 

2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях обучающихся. 

2.4.Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить до конца четверти за 

7-10 дней. 

2.5.Итоговую отметку выставлять не по среднеарифметическому принципу, а исходя из отметок по тестам, 

промежуточным контрольным работам с учетом старательности, прилежности в учебной деятельности. 

2.6.Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального опроса, устных ответов, 

самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее психологически 

тонкого инструмента оценивания и пр. 

2.7.Оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная). Не допускать поверхностное оценивание 

ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоения нового материала. 

2.8. Осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими достижениями. 

2.9. Избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми. 

2.10. Сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений. 



2.11. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника (усилие, старание, 

настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам). Создавать 

обстановку доверия, уверенности в успехе. 

2.12. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы (характер, 

уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и везение). 

2.13. Учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях). 

2.14. Использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды оценки 

(некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) с 

целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие этого их мотивированной функции. 

2.15. Использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала работу одного 

ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе работы. 

3. Отчётность по текущему контролю 
3.1.Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в классный журнал. 

3.2. Для информирования родителей (законных представителей) оценки по результатам текущего контроля 

дублируются учителем в ученическом дневнике, в случае необходимости сообщаются дополнительно по 

телефону. 

3.3. Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в классном журнале по окончании каждой 

учебной четверти. 

3.4.В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в сводную ведомость 

результатов обучения в классном журнале. 

 

Объем диктанта и текста для списывания: 
4класс -  60-65, 65-70,70-75, 75-80 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможность их выполнения всеми 

обучающимися (количество изученных 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила 

либо не включаются, либо выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

 

Объем словарного диктанта: 
Класс Количество слов 

4 до 20 

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом классе. Сочинения и изложения носят 

обучающий характер. 

 

Нормы оценки за контрольный диктант: 
 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно. 

 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 4-

5дисграфическихошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). Если же 

подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с обучающимся перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске); 



- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 
При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в 

ходе разбора слов и предложений. Правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения: 
 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой отец шофёр. 

Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо.знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

Оценивание изложений и сочинений 

Изложение 
С помощью изложений проверяется умение обучающегося строить самостоятельное развёрнутое письменное 

высказывание, правильно; оформленное с точки зрения грамматики, синтаксиса и семантики. В изложениях 

предметом оценивания являются содержание (полнота, логика, причинно-следственные связи, достоверность), 

соответствие, тому или иному стилю (жанру), грамотность изложения. 

Тексты для написания изложений выбираются предпочтительно повествовательного характера, небольшие по 

объёму, легко делимые на смысловые части и с небольшим количеством малознакомых слов значение и 

написание которых предварительно уточняются. Под руководством учителя составляется план. Далее Коля 

пишет изложение частями (по абзацу), после чего имеет возможность проверить написание сложных слов. 

Рекомендуемое количество изложений в год для 3 класса составляет 10 работ, а для 4 —до 15. При этом в 4 

классе тексты, подбираемые для обучающихся, увеличиваются по объёму, усложняются по содержанию и 

построению, постепенно вводится элемент описания. 

- оценка «5» - ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме (тексту); вместе с тем 

может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилистической, 1 орфографической, 1—2 

специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

- оценка «4» - ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме (тексту); может быть 

допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2—3 орфографических, 2—3 специфических 

ошибок. 

- оценка «3» - ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно отражает тему; может быть 

допущено не более 3—4 ошибок по содержанию, 3—4 стилистических, 4—6 орфографических, 3—4 специ-

фических ошибок. 

- оценка «2» - ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропущены или искажены важные 

события, главные части); допущено более 4 ошибок по содержанию, 7—9 орфографических, 5—7 специфических 

ошибок. 

СОЧИНЕНИЕ 
- оценка «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–

2 исправления. 

 

- оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) 

фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

- оценка «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления. 

- оценка «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не 

контролирующий. Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу 



содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксических норм. С помощью учителя 

составляется план сочинения. После чего совместно разрабатывается карта с опорными словами и 

проговаривается примерное содержание каждой части сочинения. 

Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки 

выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Работа над ошибками . 

Работа над ошибками — это особый вид коррекционной работы. Цель данного вида работы — научить детей 

самостоятельно анализировать допущенные ошибки, вносить коррективы и своевременно проводить 

профилактическую работу по предупреждению аналогичных нарушений. 

Как оценивать работу над ошибками . 

Работу над ошибками необходимо обязательно проверить, проанализировать и оценить. По ориентировочным и 

проверочным действиям, которые школьник выполняет при работе над ошибками, определяется, что именно 

вызывает его затруднения. 

Оценивание устных ответов по грамматике и правописанию. 
- Отметка «5» ставится, если ученик даёт правильные и полные ответы на все поставленные вопросы; Может 

быть допущено не более 1—2 ошибок в речи; ученик обязательно подтверждает ответ примерами, распознаёт в 

предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и 

употребление знаков препинания. 

- Отметка «4» ставится, если ученик даёт в основном правильные, но не всегда полные ответы на большинство 

поставленных вопросе: может быть допущено не более 2—3 ошибок в речи; формулировка правил в данном 

случае имеет некоторые погрешности высказываний, без искажения его содержательного смысла; имеются 

неточности в приводимых примерах, встречаются единичные негрубые ошибки. 

- Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило в основном по наводящим вопросам учителя или 

допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить свой ответ примерами, нарушена 

их логика и последовательность. 

- Отметка «2» ставится, если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, при ответе 

допустил грубые ошибки, не может воспользоваться наводящими вопросами и примерами учителя. 

Итоговая оценка знаний и умений обучающегося. 
Итоговая оценка знаний и умений обучающегося определяется совокупностью данных о систематической 

успеваемости обучающегося определённый период обучения: за четверть, полугодие, год. За четверть, полугодие 

и за год выставляется одна оценка по русскому языку основе учёта результатов текущих и итоговых контрольных 

работ, таких как письменный диктант, грамматические задания и др., а также устных ответов обучающихся. 

Оценка за полугодие определяется результативностью обучающегося за две четверти. Годовая оценка 

складывается из объективных данных об успеваемости по полугодиям. Результаты оценивания достижений 

обучающихся обязательно фиксируются в классном журнале. 

 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе. 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, библиотека, библиотекарь, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, 

ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, килограмм, километр, командир, 

комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, 

оборона, овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, правительство, председатель, 

прекрасный, путешествие, путешественник, расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, 

сейчас, семена, сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

4 класс (175 ч) 

№ п/п Тема  

Повторение 11 (ч)  

1.  Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык  

2.  Язык и речь. Формула вежливости  

3.  Текст и его план  

4.  Обучающее изложение  

5.  Анализ изложения. Типы текстов  

6.  Предложение как единица речи  

7.  Виды предложений по цели высказывания и интонации  



8.  Диалог. Обращение  

9.  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения  

10.  Входной контрольный диктант по теме «Повторение»  

11.  Анализ контрольной работы. Словосочетание.  

Предложение 10 (ч)  

12.  Однородные члены предложения 

13.  Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами 

14.  Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

15.  «Сочинение по картинке И. Левитана Золотая осень» 

16.  Наши проекты 

17.  Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе сложного 

18.  Сложное предложение и предложение с однородными членами 

19.  Обучающее изложение 

20.  Контрольный диктант по теме «Предложение» 

21.  Анализ контрольной работы. 

Слово в языке и речи 19 (ч) 

22.  Слово и его лексическое значение 

23.  Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова 

24.  Синонимы, антонимы, омонимы 

25.  Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 

26.  Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

27.  Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

28.  Состав слова. Распознавание значимых частей слова 

29.  Правописание гласных и согласных в корнях слов 

30.  Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах 

31.  Правописание приставок и суффиксов 

32.  Правописание слов с буквами разделительные Ь и Ъ знаки 

33.  Обучающее изложение 

34.  Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи 

35.  Склонение имён существительных и имён прилагательных 

36.  Имя числительное . Глагол 

37.  Наречие как часть речи 

38.  Правописание наречий 

39.  Контрольный диктант по теме «Части речи» 

40.  Анализ контрольной работы. 

Имя существительное (41 ч)  

41.  Сочинение-отзыв по картине В. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке»  

42.  Распознавание падежей имён существительных  

43.  Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевлённых имён существительных 

 

44.  Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже 

 

45.  Упражнение в распознавании имён существительных в творительном и предложном падежах  

46.  Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные 

 

47.  Три склонения имён существительных. 1 склонение  

48.  Упражнение в распознавании имён существительных 1-го склонения  

49.  Сочинение по картине А. Пластова «Первый снег»  

50.  2-е склонение имен существительных.  

51.  Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения  

52.  3-е склонение имён существительных  

53.  Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения  

54.  Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного  

55.  Обучающее изложение  

56.  Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных 

 

57.  Именительный и винительный падежи  



58.  Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже  

59.  Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён существительных  

60.  Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже  

61.  Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в родительном и 

дательном падежах 

 

62.  Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в родительном и 

дательном падежах 

 

63.  Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже  

64.  Упражнение в правописании окончаний имён существительных в творительном падеже  

65.  Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже  

66.  Упражнение в правописании окончаний имён существительных в предложном падеже  

67.  Правописание окончаний имён существительных во всех падежах  

68.  Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён существительных во всех 

падежах 

 

69.  Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён существительных  

70.  Сочинение по картине В. Тропинина «Кружевница»  

71.  Контрольный диктант по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 

 

72.  Анализ контрольной работы. Повторение  

73.  Склонение имён существительных во множественном числе  

74.  Именительный падеж имён существительных множественного числа  

75.  Родительный падеж имён существительных множественного числа  

76.  Контрольный диктант за первое полугодие  

77.  Анализ контрольной работы. Проверочная работа  

78.  Правописание окончаний имён существительных множественного числа в родительном 

падеже. Родительный и винительный падежи имён существительных множественного числа 

 

79.  Дательный, творительный и предложный падежи имён существительных множественного 

числа 

 

80.  Обучающее изложение  

81.  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён существительных в 

единственном и множественном числе 

 

Глагол 32 (ч)  

82.  Роль глаголов в языке  

83.  Изменение глаголов по временам  

84.  Неопределённая форма глагола  

85.  Неопределённая форма глагола  

86.  Изменение глаголов по временам  

87.  Изложение повествовательного текста по цитатному плану  

88.  Анализ изложения. Спряжение глаголов  

89.  Спряжение глаголов  

90.  2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе  

91.  Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода»  

92.  1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени  

93.  1 и 2 спряжение глаголов будущего времени  

94.  Наши проекты  

95.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени  

96.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени  

97.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени  

98.  Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени  

99.  Возвратные глаголы  

100.  Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах  

101.  Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах  

102.  Систематизация изученного. Составление рассказа по серии картинок  

103.  Правописание глаголов в прошедшем времени  

104.  Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени  

105.  Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени  

106.  Изложение повествовательного текста по вопросам  

107.  Контрольный диктант по теме «Глагол»  

108.  Анализ контрольного диктанта. Повторение  

109.  Обобщение по теме «Глагол»  



110.  Обобщение по теме «Глагол»  

111.  Изложение повествовательного текста  

112.  Анализ изложения. Обобщение и систематизация изученного  

113.  Проверка знаний по теме «Глагол»  

Имя прилагательное 28 (ч)  

114.  Имя прилагательное как часть речи  

115.  Род и число имён прилагательных .Описание игрушки  

116.  Склонение имён прилагательных  

117.  Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. Серова «Мика Морозов»  

118.  Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе  

119.  Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в именительном 

падеже 

 

120.  Именительный, винительный и родительный падежи  

121.  Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в творительном и 

предложном падежах 

 

122.  Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода  

123.  Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты  

124.  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода 

 

125.  Склонение имён прилагательных женского рода  

126.  Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода  

127.  Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных 

женского рода 

 

128.  Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода  

129.  Упражнение в правописании падежных окончаний имён прилагательных  

130.  Изложение описательного текста  

131.  Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён прилагательных  

132.  Склонение имён прилагательных во множественном числе  

133.  Сочинение-отзыв по картине Н. Рериха «Заморские гости»  

134.  Именительный и винительный падежи имён прилагательных множественного числа  

135.  Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного числа  

136.  Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа  

137.  Обобщение по теме «Имя прилагательное»  

138.  Сочинение-отзыв по картине И. Грабаря «Февральская лазурь»  

139.  Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний  

140.  Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»  

141.  Анализ контрольного диктанта. Повторение  

Местоимение (9 ч)  

142.  Местоимение как часть речи  

143.  Личные местоимения  

144.  Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам  

145.  Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам  

146.  Изменение личных местоимений по падежам  

147.  Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

148.  Анализ контрольного диктанта. Повторение  

149.  Изложение повествовательного текста с элементами описания  

150.  Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение»  

Обобщение и систематизация знаний (20 ч)  

151.  Язык. Тест. Речь  

152.  Предложение и словосочетание  

153.  Лексическое значение слова  

154.  Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. Шишкина «Рожь»  

155.  Состав слова  

156.  Состав слова  

157.  Состав слова  

158.  Состав слова  

159.  Части речи  

160.  Части речи  

161.  Изложение повествовательного текста по цитатному плану  

162.  Анализ изложения. Части речи  



163.  Итоговый контрольный диктант  

164.  Анализ контрольного диктанта.  

165.  Звуки и буквы  

166.  Игра «По галактике Частей Речи»  

167.  Резерв  

168.  Резерв  

169.  Резерв  

170.  Резерв  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 

Горецкий В.Г. , Канакина В.П. и др. Русский 

язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

 

Учебники 

Русский язык 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Часть 1. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. Часть 2. 

В программе определены цели начального обучения 

русскому языку; рассмотрены подходы к структурированию 

учебного материала и к организации деятельности учащихся; 

представлены результаты изучения предмета, основное 

содержание курса, тематическое планирование с 

характеристикой основных видов деятельности учащихся; 

описано материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

В учебниках используются схемы, алгоритмические 

предписания. Задания к упражнениям имеют комплексный 

характер. Методический аппарат учебников позволяет 

организовать систематическое повторение. В учебники 

включены задания для работы в парах и материалы по 

проектной деятельности. 

 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Методические пособия 

О. И. Дмитриева. 

Поурочные разработки по русскому языку: 4 

класс. – М.: ВАКО, 2014г. 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Русский язык : 4 класс/Сост. О.И. Крылова– 

М.: ВАКО, 2014г. 

 

 

 

 

Русский язык. Тесты. 4-й класс. 

Тренировочная тетрадь. Тренинг, контроль, 

диагностика, портфолио: учебное пособие 

/под ред. Н.А.Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 

2011г. 

 

Ушакова О.Д. 

Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. 4 класс. 

– СПб.: Издательский Дом «Литера», 2011г. 

 

 

В пособии представлены поурочные разработки по русскому 

языку для 3 класса к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, составленные в соответствии с требованиями 

ФГОС. Здесь педагог найдет все, что необходимо для 

качественной подготовки к уроку: тематическое 

планирование учебного материала, подробные конспекты 

занятий, методические рекомендации по работе над 

проектами и т.д. 

Сборник содержит тестовые, проверочные, самостоятельные 

и контрольные работы, а также разнообразные виды 

диктантов, которые помогут педагогу организовать контроль 

умений, навыков и знаний учащихся. 

 

Пособие содержит по 5 вариантов тестовых работ. Тесты 

можно использовать для обучения, контроля и диагностики 

уровня обученности учащихся каждого класса. Варианты 

составлены в соответствии с программами для начальной 

школы. При их составлении учтены требования нового 

ФГОС начального общего образования. Задания тестов 

имеют два уровня сложности - базовый и повышенный, что 

позволяет индивидуализировать процесс обучения. 

 

Пособие адресовано второклассникам и их заботливым 

родителям, которым не безразлично, как их дети учатся в 

школе. В пособие включены итоговые тесты по русскому 

языку за второй класс, бланки ответов для каждого теста, 

образец оформления бланка ответов и ответы на все тестовые 

вопросы и задания. 

 

Печатные пособия 



Таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в 

соответствии с тематикой, определенной в 

программе по русскому языку. 

 

Словари по русскому языку: толковый 

словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

и словообразовательный словари. 

Репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в 

программе и методических пособий по 

русскому языку. 

 

Пособия включают таблицы, схемы, памятки, 

структурирующие основные темы программы русского 

языка. Их назначение – активизировать познавательно-

мыслительную и речевую деятельность младших школьников 

при изучении каждого раздела курса русского языка. 

Могут быть использованы при объяснении учебного 

материала, его закреплении и систематизации знаний. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Компьютер. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Экранно-звуковые пособия 

Канакина В.П. и др. Русский язык. 3 класс. 

Электронные пособия. 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по русскому языку. 

Аналог учебника используется при объяснении и 

закреплении программного материала. Содержит задания для 

работы со словарными словами, по развитию речи, игровые 

задания. Пособие может быть использовано для организации 

фронтальной и индивидуальной работы в классе, а также для 

самостоятельного изучения программного материала дома. 

Оборудование класса 
Ученические двуместные столы с комплектом стульев. Стол учительский. Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
 Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение. 2011. – 223 с.: ил. – 

(Работаем по новым стандартам). 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: От действия к мысли: пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

 Канакина, В.П. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / В.П.Канакина, Г.С.Щёголева. – 2-е изд. – М.: Просвещение. 2012. – 159 с. – 

(Школа России). 

 Литвинова. Е.А. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Русский язык. 4 класс / Литвинова Е.А. – М.: 

«Интеллект-Центр», 2011.- 96 с. 

 Максимова, Т.Н. Интеллектуальный марафон: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2011.-208 с. – (Мастерская учителя). 

 Максимук Н. Н. Сборник изложений по русскому языку: 2 – 4 классы. – М.: Дом педагогики, 2004 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: Система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. 

Демидова [и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программы для детей с ОВЗ  

4 класс 34 часа (1 раз в неделю). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальная программа коррекционных занятий разработана для развития 

психомоторики и познавательных процессов обучающегося с ОВЗ с умеренной степень 

умственной отсталости в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089; 

 Основной образовательной программой НОО, утвержденной приказом № 199 от 

20.05.2011г.; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-ЮГРЫ №1087 от 

13.08.15г. «Об утверждении примерных учебных планов образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

НОО, ОО, СОО на территории ХМАО-ЮГРА, для детей с ОВЗ…»; 

 Письмо Министра образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики - №437 от 20.05.2013г. «Об 

утверждении Концепции инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре». 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных 

отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно 

значим этот период жизни для детей, имеющих отклонения в умственном развитии, 

поскольку большая часть из них в настоящее время, что подтверждается 

статистическими данными, не является охваченной общественным дошкольным 

воспитанием, а значит, до школы ребенок не получает квалифицированную 

коррекционную поддержку. Наукой доказано, что из всех функциональных отклонений в 

состоянии здоровья человека по социальным последствиям умственная отсталость 

является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. Современные 

требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, 

диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 

направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, 

умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации в обществе и интеграции их в него. Задачи гуманизации и индивидуализации 

процесса воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями, в свою 

очередь, требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности. 

Программа коррекционных занятий по развитию психомоторики и познавательных 

процессов разработана в связи с включением данного предмета, обусловлена 

потребностью оказания квалифицированной коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Которая рассматривается как система 

развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, направленных на 

создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных возможностей 

психического развития личности ребенка и расширения границ его взаимодействия с 



окружающей средой. Данная программа интегрирует в себе два раздела: психомоторные 

и познавательные процессы. Психомоторика - совокупность сознательно управляемых 

двигательных действий человека, а также "живые" движения человека, составляющие 

некое единство с мышечным чувством. Психомоторика предназначена для 

осуществления произвольных движений, целесообразных действий в процессе 

получения и преобразования информации. 

Познавательная сфера лежит в основе развития познавательный функций: 

восприятия поступающей информации и накопления социоэмоционального опыта, 

памяти, внимания, мышления и мыслительных операций. Поэтому познавательная сфера 

является важнейшим механизмом, с помощью которого человек входит в окружающую 

среду, взаимодействует с ней и становится частью её. Проблема психомоторного и 

познавательного развития детей с нарушениями развития рассматривается как одна из 

существенных при решении задач социально-трудовой адаптации их в школе и 

формировании жизненной компетентности. Развитие психомоторики и познавательных 

процессов у обучающихся, воспитанников создаёт предпосылку для более полноценного 

участия их в овладении школьной программой и социальной адаптации в целом. 

Программа коррекционных занятий по развитие психомоторики и познавательных 

процессов наиболее востребована в начальной школе, так как данный период является 

сенситивным для развития функций эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, 

учебной мотивации, познавательной активности, коррекции отдельных психических 

процессов, двигательной расторможенности, координации движений и формирования 

элементарных сенсорных эталонов. 

Цель программы: 

 Развитие психомоторики и сенсорных функций, познавательных процессов; 

 Развитие социально – эмоционального благополучия детей через формирование 

чувства внутренней устойчивости; 

 Содействие успешной и быстрой адаптации обучающихся к учебной деятельности. 

Задачи программы: 

1.Формирование психологического базиса для развития высших психических функций: 

-коррекция недостатков в двигательной сфере; 

-развитие мелкой и общей моторики; 

-создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему 

специальных игр и упражнений. 

2.Формирование высших психических функций: 

-формирование мыслительной деятельности (мыслительной активности, наглядных форм 

мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и элементарно - 

умозаключительного мышления); 

-развитие творческой активности; 

-развитие свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения, объёма); 

-повышение объёма памяти в зрительной, слуховой, осязательной модальностях; 

3.Коррекция эмоционально - личностной сферы: 

-развитие способности эмоциональной регуляции своего поведения; 

-развитие гибкости поведения, навыков адекватного реагирования на различные 

жизненные ситуации; 

-формирование способов эффективного взаимодействия учащихся (умение 

договариваться, уступать, видеть успехи других, оценивать свои достоинства). 



В рамках мониторинга с учащимися проводится обследование в начале и конце 

года. Цель обследования – изучение уровня развития высших психических функций, 

эмоционального развития младших школьников. 

Для реализации этой цели были использованы следующие методики: 

Исследование особенностей памяти 

Методика "Запоминание 10 слов" (А.Р. Лурия). Цель: исследование объема и 

скорости слухоречевого запоминания определенного количества слов. 

Ученику предлагается внимательно выслушивать слова, не связанные между собой по 

смыслу и затем повторить их. Слова читаются медленно и четко. Замечания и реплики 

детей не допускаются. Слова прочитываются однократно. 

Методика "10 предметов". Цель: исследование особенностей зрительного 

запоминания. Ребенку предлагается для запоминания 10 карточек, на которых 

нарисованы разные предметы, достаточно крупные. Время экспозиции карточек 15-30 

сек. 

Методика "Образная память". Цель: исследование кратковременной памяти на 

образы. В качестве единицы объема памяти принимается образ (изображение предмета, 

геометрическая фигура, символ). Учащимся предлагается запомнить максимальное 

количество образов из предъявляемой таблицы. 

Методика "Опосредованное запоминание" предложена Л.С. Выготским, А.Р. 

Лурия, разработана А.Н. Леонтьевым. Цель: исследование уровня опосредованного 

запоминания. Детям называют слова (15), к которым необходимо подобрать карточки 

(30), которые помогут припомнить их. 

Исследование особенностей внимания 

Методика "Корректурная проба" (тест Бурдона). Цель: исследование степени 

концентрации и устойчивости внимания. Обследование проводится с помощью 

специальных бланков с рядами расположенными в случайном порядке букв. Учащиеся 

просматривают текст ряд за рядом и вычеркивают определенные указанные в 

инструкции буквы. 

Методика "Узнавание наложенных изображений" (фигуры Поппельрейтора) 

Ребенку предлагают узнать все изображения наложенных друг на друга контуров и дать 

каждому из объектов свое название. 

Методика "Нахождение недостающих деталей" 

Цель: изучение зрительного восприятия и образного мышления. Учащимся предлагается 

найти недостающие детали (части) на рисунках разных предметов, иногда достаточно 

важные и хорошо видные, а иногда менее выраженные, хотя и имеющие важное 

значение для предмета. 

Исследование наглядно-образного, вербально-логического мышления 

Методика: "Домики на полянке" (лабиринт) 

Цель: исследование степенью овладения действиями наглядно-образного мышления. На 

листах изображены "полянки" с разветвленными деревьями и домиками на их концах. К 

каждой полянке предлагаются карточки ("письма"), которые изображают условно путь к 

одному из домиков. Ребятам необходимо найти нужный домик и пометить его. 

Методика "Нелепицы" (узнавание конфликтных изображений нелепиц) 

предложена М.Н. Забрамной. Цель: исследование особенностей зрительного гнозиса, 

образно-логического мышления, выявление у ребенка чувств юмора. 

Учащимся предлагают рассмотреть "нелепые" изображения и определить, что перепутал 

художник. 

Методика «Исключение понятий». Цель: исследование вербально-логического 

мышления. Ребенок выделяет одно "неподходящее" понятие и объясняет, по какому 



признаку (принципу) он это сделал. Кроме того, он должен подобрать ко всем остальным 

словам обобщающее слово. 

11. Методика "Дорисовывание" (авт.: Гилфорд и Торренс) 

Цель: исследование образного воображения (образной креативности). 

Ребенку предлагают дорисовать картинку, которую "художник" не успел дорисовать. 

Для дорисовывания детям обычно предлагают по очереди 3-4 контура (по мере 

выполнения). После выполнения каждого из заданий ребенка спрашивают, что именно 

нарисовано на картинке. 

Программа коррекционных занятий на изучение «Развитие психомоторики и 

познавательных процессов» в 4 классах выделяется 34 часа (1 раз в неделю) с учетом 

диагностики обучающихся, которая проводится в течение двух недель в начале сентябре 

и конце мая. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Диагностика в начале года (1час) 

Развитие мелкой моторики (5 часов) 

Включает в себя игры и упражнения, направленные на развитие манипулятивной 

функции рук, кинезиологические упражнения, зрительно – моторной координации. 

Развитие зрительного восприятия (5 часов) 
Занятия направлены на развитие сенсорных эталонов (цвет, величина предметов), 

развитие восприятия предметов в необычном ракурсе (наложенных, зашумлённых, 

недорисованных изображений), пространственных представлений (упражнение на 

формирование устойчивой дифференциации левой и правой стороны, употребление 

предлогов, обозначающих пространственное взаиморасположение объектов) и 

временных отношений (определение дней недели, части суток, времён года). 

Развитие внимания (6 часов) 

Включает в себя практические упражнения на развитие внимания и его характеристик 

(устойчивость, концентрация, переключение, распределение). 

Развитие памяти (5 часов) 

Данный раздел направлен на развитие зрительного, слухоречевого, образного 

запоминания, развитие приёмов памяти. 

Развитие мышления (6 часов) 

Занятия направлены на развитие мыслительных процессов: обобщения, исключения, 

классификации, сравнения, нахождения простых закономерностей, установление 

причинно следственных связей, аналогий. 

Развитие воображения и мышления (5 часов) 

Включает в себя игры и упражнение на развитие невербального воображения, 

творческого мышления. 

Диагностика в конце года (1час) 

Программа обеспечивает достижение личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 формирование навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 



 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей; 

 формирование адекватных представлений о собственных возможностях. 

Предметные результаты: 

Развитие зрительного восприятия 

Учащиеся должны знать: 

последовательность времён года и их признаки; 

названия пространственных отношений; 

названия месяцев и их последовательность. 

Учащиеся должны уметь: 

определять противоположные качества предметов; 

моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

узнавать предмет по его отдельным свойствам и частям; 

различать предметы в необычном ракурсе; 

анализировать конкретные предметы, определять его свойства. 

Развитие памяти 

Учащиеся должны уметь: 

запоминать до 8 предметов и порядок их размещения 

выполнять определённое задание по словесной инструкции 

удерживать в памяти до 8 слов, предметов и воспроизводить их спустя, некоторое время 

Развитие внимания 

В процессе коррекционной работы с обучающимся 4 класса развиваются такие свойства 

внимания, как объём, концентрация, распределение, переключение, устойчивость при 

постановке и решений посильных задач 

Развитие мышления 

Учащиеся должны уметь: 

уметь сравнивать предметы, выделяя существенные признаки; 

устанавливать простые аналогии; 

устанавливать причинно – следственные связи (с помощью взрослого); 

использовать родовидовые понятия при обобщении предметов и явлений; 

находить противоположные признаки предметов; 

Развитие воображения 

Учащиеся должны уметь: 

Сопоставлять предметы и явления, устанавливать их сходства и отличия; 

Видеть объект в многообразии его признаков, наличие нескольких точек зрения на 

объект. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы Количество 

часов 

1. Диагностика в начале года. 1 

2. Развитие мелкой моторики. 5 

3. Развитие зрительного восприятия. 5 

4. Развитие внимания. 6 

5. Развитие памяти. 5 

6. Развитие мышления. 6 

7. Развитие воображения и мышления. 5 

8. Диагностика в конце года. 1 



9. Всего: 34 

Программа коррекционных занятий по Развитие психомоторики и познавательных 

процессов учитывает особенности обучающегося. Дети с умственной отсталостью 

характеризуются стойкими нарушениями всей психической деятельности, особенно 

отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов. Причем имеет место 

не только отставание от нормы, но и глубокое своеобразие и личностных проявлений, и 

познания. При умственной отсталости оказывается нарушенной уже первая ступень 

познания - восприятие. Темп восприятия замедлен, объем узкий. Они с трудом выделяют 

главное или общее на картинке, в тексте, выхватывая лишь отдельные части и не 

понимая внутренней связи между частями, персонажами. Также характерны трудности 

восприятия пространства и времени, что мешает этим детям ориентироваться в 

окружающем. Все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция) недостаточно сформированы. Слабость памяти проявляется в трудностях не 

столько получения и сохранения информации, сколько в ее воспроизведении (особенно 

словесного материала). У детей с нарушением интеллекта, внимание неустойчивое, 

переключаемость его замедленна. 

Программа рассчитана для обучающегося 4 класса и включает в себя задания на 

активизацию познавательной деятельности, пальчиковые игры, упражнения, игры на 

развитие коммуникативных навыков.  

Занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учётом возрастных 

особенностей ребёнка и степени выраженности дефекта. В процессе занятия у детей 

развивается речевая деятельность, активизируются познавательные процессы, 

обогащается эмоциональный опыт, нивелируются негативные тенденции. 

На протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по 

формированию базовых учебных действий, которые формируют у школьников 

осознанное отношение к обучению и содействуют становлению ученика как субъекта 

осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

Коммуникативные учебные действия: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель − ученик, ученик –ученик, ученик – 

класс, учитель − класс); 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 



-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

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

действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс (34часа) 

№ Тематика/Разделы Количество 

часов 

1. Диагностика в начале года. 1 

Развитие мелкой моторики 

2. Совершенствование точности движений. 1 

3. Графический диктант. 1 

4. Вычерчивание геометрических фигур. 1 

5. Дорисовывание симметричной половины изображения. 1 

6. Графический диктант. 1 

Развитие зрительного восприятия 

7. Времена года, их закономерная смена. 1 

8. Дидактическая игра «Когда это бывает». 1 

9. Восприятие времени суток. 1 

10. Восприятие пространства. 1 

11. Восприятие целостного образа предметов. 1 

Развитие внимания 

12. Упражнения на развитие способности к переключению 

внимания. 

1 

13. Упражнения на развитие способности к переключению 1 



внимания. 

14. Развитие концентрации внимания и его устойчивости 1 

15. Развитие произвольного внимания. 1 

16. Развитие объёма внимания. 1 

17. Тренинг внимания. 1 

Развитие памяти 

18. Развитие зрительной памяти. 1 

19. Развитие слуховой памяти. 1 

20. Развитие смысловой памяти. 1 

21. Развитие вкусовой памяти. 1 

22. Развитие осязательной памяти. 1 

Развитие мышления 

23. Загадки для умственной зарядки. 1 

24. Сходство и различие. Что лишнее. 1 

25. Логически – поисковые задачи. 1 

26. Выделение  существенных признаков. 1 

27. Поиск закономерностей «Что сначала, что потом». 1 

28. Простые аналогии. 1 

Развитие воображения и мышления 

29. Развиваем воображение и фантазию. 1 

30. Волшебные картинки. 1 

31. Поможем художнику. 1 

32. Мастерская форм. 1 

33. Цепочка занимательных заданий. 1 

34. Диагностика в конце года. 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Адаптированной рабочей программы для детей с ОВЗ  

с умеренной степенью У.О. 4 класс 34 часа (1 раз в неделю). 

 

№ Дата Тематика Кол. 

часов 

1. 5.09. Диагностика в начале года. 1 

2. 12.09. Совершенствование точности движений. 1 

3. 19.09. Графический диктант. 1 

4. 26.09. Вычерчивание геометрических фигур. 1 

5. 3.10. Дорисовывание симметричной половины 

изображения. 

1 

6. 10.10. Графический диктант. 1 

7. 17.10. Времена года, их закономерная смена. 1 

8. 24.10. Дидактическая игра «Когда это бывает». 1 

9. 7.11. Восприятие времени суток. 1 

10. 14.11. Восприятие пространства. 1 

11. 21.11. Восприятие целостного образа предметов. 1 

12. 28.11. Упражнения на развитие способности к 

переключению внимания. 

1 

13. 5.12. Упражнения на развитие способности к 

переключению внимания. 

1 

14. 12.12. Развитие концентрации внимания и его 

устойчивости 

1 

15. 19.12. Развитие произвольного внимания. 1 

16. 9.01. Развитие объёма внимания. 1 

17. 16.01. Тренинг внимания. 1 

18. 23.01. Развитие зрительной памяти. 1 

19. 30.01. Развитие слуховой памяти. 1 

20. 6.02. Развитие смысловой памяти. 1 



21. 13.02. Развитие вкусовой памяти. 1 

22. 20.02. Развитие осязательной памяти. 1 

23. 27.02. Загадки для умственной зарядки. 1 

24. 6.03. Сходство и различие. Что лишнее. 1 

25. 13.03. Логически – поисковые задачи. 1 

26. 27.03. Выделение  существенных признаков. 1 

27. 3.04. Поиск закономерностей «Что сначала, что потом». 1 

28. 10.04. Простые аналогии. 1 

29. 17.04. Развиваем воображение и фантазию. 1 

30. 24.04. Волшебные картинки. 1 

31. 8.05. Поможем художнику. 1 

32. 15.05. Мастерская форм. 1 

33. 22.05. Цепочка занимательных заданий. 1 

34. 29.05. Диагностика в конце года. 1 
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