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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ 4 КЛАССА

Пояснительная записка

        Адаптированная образовательная программа по предмету «Технология» 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
разработана на основе  Федеральной адаптированной  общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и в 
соответствии с Порядком разработки  и утверждения федеральных   
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 года 
№ 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 2 
ноября 2022 года  регистрационный номер № 70809)

     Цели изучения технологии в начальной школе:
• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 
умениями.
• освоение продуктивной проектной деятельности.
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда.
     Основные задачи курса:
• - духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 
в материальной культуре;
• - развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру 
и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 
людям труда, знакомство с современными профессиями;
• - формирование умения осуществлять личностный выбор способов 
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 
ответственность за результат своего труда;
• - формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 
России;
• - развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 
позиции других;
• - формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 
познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых 
умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 
проектной деятельности;
• - развитие познавательных мотивов, инициативности, 
любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и 



технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 
ребенка;
• - формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях;
• - гармоничное развитие понятийно-логического и образно-
художественного мышления в процессе реализации проекта;
• - развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 
изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 
отдельных операций;
• - формирование первоначальных конструкторско-технологических 
знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 
строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
• - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
• - формирование на основе овладения культурой проектной 
деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;
• - обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 
работе над изделием в формате и логике проекта;
• - формирование умения переносить освоенные в проектной 
деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 
при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
• - обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 
необходимые для выполнения изделия инструменты;
• - формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 
безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 
места;
• - формирование первоначальных умений поиска необходимой 
информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 
преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 
использования компьютера;
• - формирование коммуникативных умений в процессе реализации 
проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 
мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 
единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 
свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
• - формирование потребности в общении и осмысление его значимости 
для достижения положительного конечного результата;



• - формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и 
соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе, при 
общении с разными возрастными группами.
       
           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
     По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих 
результатов:
— знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного 
анализа изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в 
работе над проектом, при изготовлении изделия; знать варианты 
использования таких материалов, как полиэтилен, синтепон, проволока 
(металлы) в повседневной жизни;
— соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 
анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять 
используемые материалы при создании реальных объектов на доступные для 
моделирования изделия по образцу;
— различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над 
мягкой игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой;
— оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 
изготовлении изделий;
— овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 
свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе;
— осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки;
— знать приёмы составления композиции;
— освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 
«схема»;
— уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать 
их;
— уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить 
знаковые обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по 
схеме;
— знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 
производства;
     
 освоить новые виды работ:
- конструирование из проволоки (каркас);
обработка мягкой проволоки;
шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 
перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы;
создание объёмной модели по заданному образцу;
составление композиции из воздушных шариков; вязание крючком;
соединение различных технологий в работе над одним изделием;
— освоить технологию ручного ткачеств,
конструирования костюмов из ткани, бисероплетение.



К концу обучения в 3 классе школьники должны уметь сочетать в 
композиции различные виды материалов:
пластилин, природные материалы (крупы и засушенные листья), бумагу и т. 
д., а также сочетать цвета; изготавливать, художественно оформлять и 
красиво упаковывать подарки;
самостоятельно готовить простую пищу (холодные закуски, бутерброды),
починить одежду.
     При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у 
учащихся в 4 классе совершенствуются навыки разметки с помощью 
циркуля, по линейке, на глаз, по шаблону; мягким карандашом, кусочком 
мыла или мела на ткани. Школьники должны научиться выполнять раскрой с 
использованием симметрии; освоить горячий и холодный способы 
подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы 
окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из 
развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с помощью 
ниток, клея, скотча. Школьники в 3 классе также научатся применять на 
практике новые способы отделки: украшение специальными отделочными 
материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное 
использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, 
оформление работы в рамку.
     А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо 
помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только тогда, когда 
она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; 
отвечает физиологическим возможностям учащихся, санитарно-
гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
Программа обеспечивает достижения четвероклассниками определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности 
человека в городской среде;
• ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 
деятельности профессиональной деятельности человека;
• интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в 
заданиях учебника и с учетом собственных интересов;
• представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-
практической деятельности;
• основные критерии оценивания собственной деятельности других 
учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного 
технолога»;
• этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) 
при выполнении проекта;



• потребность соблюдать правила безопасного использования 
инструментов и материалов для качественного выполнения изделия;
• представления о значении проектной деятельности.
• интерес к конструктивной деятельности;
• простейшие навыки самообслуживания;

Обучающиеся получат возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 
к трудовой деятельности;
• этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 
взаимодействия профессиональной деятельности людей;
• ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;
• способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным 
критериям её успешность или неуспешность и определяя способы ее 
корректировки;
• представление о себе как о гражданине России и жителе города, 
поселка, деревни;
• бережного и уважительного отношения к окружающей среде;
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой 
деятельности.
• эстетических чувств (прекрасного и безобразного);
• потребность в творческой деятельности;
• учет при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей 
других учеников.

Метапредметные результаты
Регулятивные
У учащихся будут сформированы:
• следовать определенным правилам при выполнении изделия;
• дополнять слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 
предложенный в учебнике недостающими или промежуточными этапами под 
руководством учителя и / или самостоятельно;
• выбирать средства для выполнения изделия и проекта под 
руководством учителя;
• корректировать план выполнения работы при изменении конструкции 
или материалов;
• проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при 
помощи учеников;
• вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых 
правил;
• действовать в соответствии с определенной ролью;
• прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в 
учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством 
учителя;



Обучающиеся получат возможность для формирования:
• работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного 
технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 
работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать 
и изменять план работы в зависимости от условий;
• ставить новые задачи при изменении условий деятельности под 
руководством учителя;
• выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ 
выполнения изделия;
• прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении 
проекта:
• оценивать качества своей работы.

      Познавательные
У обучающегося будут сформированы:
• выделять информацию из текстов заданную в явной форме;
• высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, 
приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,
• проводить защиту проекта по заданному плану с использованием 
материалов учебника;
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической 
карты и работе с материалами учебника;
• проводить анализ изделий и определять или дополнять 
последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 
самостоятельно;
• выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;
• находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 
связи между реальными объектами и явлениями под руководством учителя и 
/ или самостоятельно;
• проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 
критериям;
• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 
опытом.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной 
учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 
образовательного учреждения;
• высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 
разного характера с учетом конкретных условий;
• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 
явлениями;
• проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 
предложенным критериям;



• находить информацию по заданным основаниям и собственным 
интересам и потребностям;
     Коммуникативные
У обучающегося будут сформированы:
• слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения;
• находить точки соприкосновения различных мнений;
• Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 
совместных обсуждениях;
• осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 
«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 
конфликтных ситуаций;
• оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со 
своими высказываниями и поступками;
• формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации 
и учебной задачи;
• проявлять инициативу в ситуации общения.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• строить монологические высказывания в соответствии с реальной 
ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные средства 
общения, в том числе и средства ИКТ;
• учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;
• задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой 
информации;
• осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии.

Программа включает следующие разделы:

- Человек и земля. 
   В этот раздел входит перечень изготовления поделок и изделий из бумаги ( 
построение чертежа, знакомство с производственным циклом изготовления 
вагона, кузова вагона, модели буровой вышки, русская мозаика), перечень 
изделий из ткани ( прихватка, мягкая игрушка), знакомство с бытовой 
техникой.
-  Человек и вода.
  В этот раздел входят практические работы и изготовление из разных 
материалов изделий (водоочистительный фильтр, лестница с использованием 
морских узлов, крепление ступенек канатной лестницы).
- Человек и информация.
 В этом разделе учащиеся знакомятся с профессиями : редактор, художник, 
корректор; знакомятся с элементами для создания книги «Дневник 
путешественника», с особенностями оформления титульного листа, с 
плетением и соединением листов для книги).



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  
Работы оцениваются по следующим критериям:
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 
целом;
• степень самостоятельности в выполнении работы;
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 
продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 
технологические решения.
   Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 
ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 
размышлений и самореализации

Характеристика цифровой оценки (отметки)

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-
трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, 
экономно расходовал материалы, работа аккуратная);
• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 
достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка;
• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 
неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 
время.

На изучение технологии в 4 классе отводится 1 ч в неделю.
Программа рассчитана на  34 ч - (34 учебные недели).

Учебно – методическая литература и электронные образовательные 
ресурсы.

Уроки технологии в 4 классе: Методическое пособие  
Я все умею делать сам. 4 класс: Рабочая тетрадь, Н.И. Роговцева. Н.В. 
Богданова, И.П. Фрейтаг, 2022г 
Правила безопасной работы на уроках труда, Н.И. Роговцева, И.П. Фрейтаг.
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов ;
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


Рабочая программа по русскому языку 
для 4 класса

Пояснительная записка

                Адаптированная образовательная программа по предмету «Русский 
язык» для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
разработана на основе  Федеральной адаптированной  общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и в 
соответствии с Порядком разработки  и утверждения федеральных   
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 года 
№ 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 2 
ноября 2022 года  регистрационный номер № 70809)

 Изучение программного материала предусмотрено по учебнику «Русский 
язык» в двух частях для 4-го класса. Авторы: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий,  
Просвещение, 2022 г. 

Программа отражает содержание обучения по предмету «Русский 
язык» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
Сущность специфических для обучения по варианту 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. 
      Целями изучения предмета «Русский язык» 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.

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; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь.
     Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 
полученные знания, создает условия для творческого развития детей, 
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом,         
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию.

Программой предусмотрено также развитие практических умений 
образовывать формы единственного и множественного числа су-
ществительных, подбирать однокоренные слова с последующим анализом их 
лексического значения и звукобуквенного состава. В дальнейшем в системе 
пропедевтики изучения грамматики и правописания вводится тема 
«Родственные слова», в рамках которой проводится работа по 
словообразованию как один из эффективных способов пополнения 
словарного запаса. Словарь школьников обогащается и путем расширения и 
уточнения их непосредственных впечатлений и представлений об 
окружающем мире, знакомства с синонимами и антонимами, составления 
предложений с обозначением действующего лица существительными и 
местоимениями.

При знакомстве с элементами синтаксиса обучающиеся в начальных 
классах узнают о предложении, его основных видах по интонации, о главных 
и второстепенных членах предложения, о связи между словами, об 
однородных членах предложения. У детей формируются орфографические, 
речевые, пунктуационные навыки, умения в области языкового анализа: 
фонетического, морфологического, орфографического и синтаксического.

Обучение правописанию опирается на усвоенный грамматический 
материал и на развитие орфографической зоркости. В процессе обучения 
правописанию рекомендуется использовать словарно-орфографические и 
разнообразные синтаксические упражнения. Такая постановка 
орфографической работы включает ее в систему занятий по развитию речи и 
способствует сознательному усвоению изучаемого материала и прочности 
орфографических навыков.
      При обучении связной речи у младших школьников обогащается 
содержательная сторона высказывания, и формируются умения в построении 
связного текста. Упражнения в связной речи проводятся на уроках чтения и 
грамматики в устной и письменной форме, в виде изложений и сочинений. 
Для того чтобы письменное задание было выполнено грамотно в речевом и 
орфографическом отношении, оно предваряется устной работой под 
руководством учителя. При выборе тем учитывается их характер: близость 
опыту и интересам детей, доступность содержания и посильность 



композиционного и речевого оформления. Изложения, сочинения в 
начальных классах носят обучающий характер.

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к ребенку, 
учитывающим уровень его подготовленности, особенности личности, 
работоспособность, внимание, целенаправленность при выполнении заданий.
В процессе усвоения элементов грамматики и правописания у детей 
развиваются умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 
группировать языковые явления, т. е. осуществляется умственное и речевое 
развитие обучающихся.

Ценностные ориентиры
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 
признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 
произошёл переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к 
тому, чтобы      занять активную позицию, успешно решать жизненные 
задачи, уметь сотрудничать и     работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие     целевые установки 
системы начального общего образования:

·формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
·формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать   право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех   участников;

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им;

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как   регуляторов морального поведения;



– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 
знакомство с  национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой;

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно:

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности,   мотивов познания и творчества;

– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке);

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 
личности как условия её самоактуализации:                                                         
                                         

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим             поступкам и умения адекватно их оценивать;

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты;

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 
целей,  готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 
общества, в пределах своих  возможностей, в частности проявлять 
избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 
других людей.

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов       обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 
обобщённых способов действия обеспечивает    высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития  обучающихся.

Планируемые результаты освоения программы
Личностные УУД:
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
общих          личностных результатов:

• становление внутренней позиции 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, к языковой 
деятельности, к 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 российского 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;
• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью;
• осознание основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою    Родину, российский народ, его язык, историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального        российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов;
• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки (так и      окружающих людей), в том числе в информационной 
деятельности, на основе         представлений о нравственных нормах и 
социальной справедливости;
• развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 
одноклассников, собеседников;        сочувствие и сопереживание людям;   
                                                                                    
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 
материалов курса    «Русский язык»;
• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке 
и вне урока;
• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), 
к созданию  собственных информационных объектов и др., к работе на 
результат;
• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 
поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 
УУД:

• принимать и сохранять в памяти 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 
«Справочных материалах» 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 развивать 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные                                                                                                  
                 
Обучающийся получит возможность для 
формирования познавательных УУД:
• уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных  источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 
дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 
Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных и коммуникационных технологий (далее 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 и практических  лингвистических задач;
• овладевать 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 с небольшими 
сообщениями, используя аудио-, видеосопровождение 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.

Коммуникативные
Обучающийся получит возможность для 
формирования коммуникативных УУД:

• уметь 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 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 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;
• уметь 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 норм  литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.);
• активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
 коммуникативных и познавательных задач;
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике 
свободного общения.

Предметные результаты



Общие предметные результаты освоения программы
Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
общих    предметных результатов:
• 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;              
• понимание значимости правильной устной и письменной речи как 
показателя общей культуры человека, проявления собственного уровня 
культуры;
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических,    лексических, грамматических), правилах речевого 
этикета (в объёме материала           изучаемого курса); использование этих 
норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и свободного общения;                 
формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля 
над ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных 
понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 
морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме материала изучаемого 
курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 
сторонами языка;
• 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 
материала           изучаемого курса);
• овладение основами грамотного письма: основными 
орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме материала 
изучаемого курса), умениями         применять правила орфографии и 
правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умение проверять написанное. 



                                        Содержание курса

                                                      4 класс
                           (136 ч, 4 ч в неделю)
Звуки и буквы 
        Повторение: звуки гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 
звонкие и глухие согласные, деление слова на слоги; обозначение мягкости 
согласных гласными и,  е, ё ,  я ,  ю и ь; ударение, ударные и безударные 
гласные.
Слово. Состав слова 
      Обогащение и дальнейшее развитие умений разбирать слова по составу и 
образовывать новые. Совершенствование применения правил правописания 
гласных и согласных в корне слова, в изученных приставках.
Части речи 
       Имя существительное . 
Повторение изученного в 1—3 классах.
Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 
окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 
(кроме имен существительных на -ия, -ий, -ие).
 Сходные и противоположные по значению имена существительные.
 Склонение имен существительных во множественном числе.
 Употребление предлогов с именами существительными в различных 
падежах.
      Имя прилагательное . Повторение изученного в 3 классе. Изменение 
имен прилагательных по родам и числам в зависимости от имен существи-
тельных, с которыми они связаны (кроме притяжательных прилагательных). 
Имена прилагательные сходные и противоположные по значению.
      Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 
прилагательных с основой на шипящие и If).
     Личное местоимение .
   Подготовительные упражнения к составлению предложений с обозначени-
ем и заменой действующего лица другим именем существительным или 
местоимением. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Раздельное написание предлогов с местоимениями.
        Глагол .
    Повторение пройденного в 3 классе. Общее понятие о неопределенной 
форме глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (I и II спряжение). Правописание личных окончаний 
глаголов. Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-ешь, -
ишь). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам.
Сходные и противоположные по значению глаголы. Выбор наиболее точного 
и яркого слова для выражения мысли. Устранение однообразного употребле-
ния слов в связной речи.



Предложение
       Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 
перечисления), а,  но и без союзов; интонация при перечислении, запятая 
между однородными членами предложения. Составление предложений с 
однородными членами.
Связная речь
     Письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, школе; 
написание просьбы, извинения; изложение текста; описание животного, 
растения; написание рассказа по серии картин или по картине.
Чистописание
     Совершенствование графических навыков письма.
Слова с непроверяемыми написаниями3: автомобиль, агроном, аккуратно, 
аллея, багаж, беседа, библиотека, билет, богатство, вагон, везде, вокзал, во-
семь, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двенадцать, директор, до 
свидания, желать, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, интересный, 
календарь, килограмм, километр, комбайн, корабль, космонавт, костер, 
медленно, металл, назад, налево, направо, одиннадцать, около, пассажир, 
победа, портрет, правительство, председатель, прекрасный, путешествие, 
расстояние, Россия, салют, самолет, сверкать, сверху, свобода, сегодня, 
сейчас, семена, сеялка, слева, снизу, справа, телефон, теперь,
1 Работа по развитию связной речи проводится в ходе изучения всего 
программного материала.
2 Упражнения по каллиграфии проводятся на уроках грамматики.
3 Примерное количество слов для словарного диктанта в 4 классе — 10—12.
хлебороб, хозяйство, шестнадцать, шоссе, шофер, экскурсия, 
электричество, электровоз, электростанция.

Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной программе

Основные требования к умениям и знаниям обучающихся к концу 
начального обучения.

Обучающиеся должны уметь:
• писать под диктовку текст в 75—80 слов, включающий изученные 

орфограммы и знаки препинания в простом предложении;
• писать изложение небольшого текста;
• списывать с печатного текста 5—б предложений (55—60 слов), 

содержащих изученные орфограммы;
• давать письменные ответы на вопросы о себе, своей семье, товарищах, 

школе;
• писать почтовый адрес, поздравление, приглашение, выражать 

просьбу, извинение, благодарность;
• восстанавливать деформированные предложения;
• составлять предложения из заданных слов;



• различать и называть звуки: гласные и согласные, гласные ударные и 
безударные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие;

• соотносить количество звуков и букв в словах, делить слова на слоги, 
переносить слова с одной строки на другую;

• различать и называть части речи: имена существительные, имена 
прилагательные, глаголы, предлоги, личные местоимения;

• уметь кратко характеризовать любую из изученных частей речи 
(используя памятки): определять род, склонение, число, падеж имен 
существительных; род, число, падеж имен прилагательных; время, чис-
ло (род), спряжение глаголов;

• разбирать по составу слова, ясные по структуре, используя памятку;
• различать предложение и слово, предложения по интонации;
• выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения 

в простом двусоставном предложении;
• устанавливать связь между словами в предложении по вопросам;
• находить в простом предложении однородные члены (как главные, так 

и второстепенные);
• различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст 

упражнения, задание, образец, слова для справок;
• пользоваться школьными словарями, памятками, образцами, 

таблицами.

    «Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся классов 
коррекционно-развивающего обучения (начальная ступень обучения)»

        Психолого-педагогические исследования, а также практика обучения 
показывают, что все дети нуждаются в оценке их учебно- познавательной 
деятельности. Педагогически правильно построенная проверка и оценка 
знаний, умений и навыков помогает сформировать \ детей положительное 
отношение к учению, стремление преодолевать трудности, добиваться \ 
спеха. В результате проведения проверки и оценки учитель и ученики 
получают возможность судить о качестве усвоения учебного материала, 
выполнении программы. При этом учитель вносит коррективы в свою 
работу, анализирует материал с точки зрения познавательных возможностей 
учащихся, их затруднений в его усвоении, намечает и осуществляет 
индивидуальную и индивидуально-групповую коррекционную работу с 
отдельными учениками. 
     При проверке и оценке знаний детей, обучающихся в коррекционно-
развивающих классах, необходимо учитывать следующие положения: 
     контроль и проверка усвоения учебного материала должны проводиться 
систематически и регулярно: 



проверка и оценка знаний носят индивидуальный характер (учитель 
проверяет и оценивает знания, умения и навыки каждого ученика);

основным критерием оценки знаний и учений является уровень усвоения 
содержания специально разработанной программы:

проверка и оценка знаний детей носит воспитывающий, стимулирующий 
характер; 

при оценке достижений учащихся необходимы гуманный, щадящий 
подход, опора на положительные эмоции, различные меры поощрения для 
стимуляции активности учащихся, повышения их работоспособности; 
необходимо осуществлять учет актуального уровня развития;

необходимо осуществлять учет актуального уровня развития каждого 
ученика, с которым впоследствии сравниваются результаты проверки и 
оценки его знаний, умений и навыков,
целесообразно использовать различные формы оценки знаний детей с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.

     В начальной школе обычно проводится входная, текущая, 
тематическая и итоговая проверка и оценка знаний и умений.
     Опрос чаще всего бывает фронтальным. Урок в коррекционном классе 
проходит с максимальным использованием наблюдений и практической 
деятельности учащихся, сопровождающихся словесным отчетом детей, их 
ответами на вопросы учителя.        

     Усвоение нового материала органично сочетается с закреплением, 
повторением, проверкой и оценкой, поэтому на индивидуальный опрос, в 
отличие от старших классов, не отводится специального времени. Учитель 
обязательно составляет заранее систему вопросов, которые в течение 
урока задаются всем учащимся и в полном объеме соответствуют 
требованиям к знаниям учащихся по данном курсу.
      Тематическая проверка позволяет проанализировать степень усвоения 
обобщенных понятий, правил. В результате учитель отмечает тех детей, 
которые слабо усвоили тему, испытывают затруднения в ее понимании, 
намечает коррекционную работу: дополнительные практические или 
тренировочные упражнения для преодоления этих трудностей.
      Итоговая проверка проводится по окончании четверти, полугодия, 
года и дает обобщенную оценку успеваемости ученика, уровня его 
развития. Итоговая оценка очень показательна, она отражает результаты 
изучения всех учебных предметов в целом за длительный промежуток 
времени (четверть, год), поэтому гарантирует большую объективность, 
чем текущая и тематическая.
     Оценка учебной деятельности учащихся начальных классов 
коррекционно-развивающего обучения (КРО) проводится в соответствии с 



методическим письмом Министерства образования РФ "Контроль и 
оценка результатов обучения в начальной школе".

     Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов 
КРО основываются на требованиях учебной программы для начальных 
классов коррекционно-развивающего обучения общеобразовательных 
школ и специальных (коррекционных) образовательных учреждений с 
учётом ФГОС и содержат в себе критерии, с учетом которых оцениваются 
устные ответы, письменные и практические работы учащихся по русскому 
языку, математике, ознакомлению с окружающим миром и развитию речи.
     Многие учителя убедились в эффективности такого приема оценки, 
когда в конце урока поощряется каждый ученик: один - за быструю и 
безошибочную работу в течение всего урока, другой - за то, что сегодня 
работал лучше, чем вчера, третий - за старание, четвертый - за то, что не 
только сам выполнил работу, но и помог товарищу и т. д.
     Нужно добиваться, чтобы оценка не только была внешним стимулом 
для ученика, но и стала неотрывным компонентом всей его учебно-
познавательной деятельности.
     Знания учащихся проверяются с помощью устного опроса и 
письменных контрольных работ. Письменные контрольные работы по 
русскому языку и математике проводятся только при условии 
достаточного владения теоретическим и практическим материалом по 
проверяемой теме.
     Проверка и оценка устных ответов
     Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и 
навыков учащихся начальных классов КРО. При оценке устных ответов 
принимаются во внимание следующие критерии:

• полнота и правильность ответа;

• степень осознанности усвоения излагаемых знаний;

• последовательность изложения и культура речи.

      Полный ответ ученика, особенно 3 и 4 классов, должен представлять 
собой связное высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать 
об осознанном усвоении им учебного материала:

• умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами;
• умении опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грам-

матические категории (члены предложения, части речи, падеж, 
склонение, род, число и т.д.), слова на определенные правила; 

• умении объяснять написание слов, самостоятельно и правильно 
применять знания при выполнении практических упражнений и при 
проведении разного рода;

• разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и 
предложений.



    Устные ответы учащихся должны быть в достаточной мере 
самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 
последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного 
языка в употреблении слов, построении предложений, словосочетаний).
     Оценка «5» ставится, если:
ученик дает полный и правильный ответ;
обнаруживает осознанное усвоение учебного материала;
подтверждает ответ своими примерами;
самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов 
и предложений, распознавании в тексте изученных грамматических 
категорий, объяснении написания слов и употреблении знаков препинания;
отвечает связно, последовательно, без неточностей или допускает 1-2 
неточности в речи.
      Оценка «4»ставится, если:
 ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки "5", 
но допускает 1-2 ошибки в речевом оформлении ответа, при подтверждении 
верно сформулированного правила примерами или при анализе слов и 
предложений, которые исправляет сам или с небольшой помощью учителя.
      Оценка «3» ставится, если ученик:
в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает 
неполно, по наводящим вопросам учителя; 
затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами; 
допускает больше двух ошибок при анализе слов и предложений, которые 
исправляет только с помощью учителя; 
излагает материал несвязно, недостаточно последовательно;
допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 
предложений.
    Оценка «2» ставится, если ученик:
обнаруживает незнание изученного материала; 
допускает грубые ошибки в формулировке правил, определений,
искажающие их смысл, в анализе слов и предложений; 
не может исправить ошибки даже с помощью наводящих вопросов учителя.
     Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных 
правил и теоретических положений, которые к моменту проверки должны 
быть основательно изучены и закреплены. Наиболее распространенными из 
них являются механическое запоминание (зазубривание) правил, 
определений, понятий, несение подобрать свои примеры, применить их на 
практике.

                     Проверка и оценка письменных работ.
      Основными видами письменных работ по русскому языку и 
литературному чтению в начальных классах КРО являются:
- упражнения по формированию каллиграфических навыков;
- обучающие упражнения и предупредительные диктанты;
- звуковые диктанты и упражнения в звуко-буквенном анализе слов;



- словарные диктанты;
- упражнения для развития оперативной памяти учащихся (зрительные 
диктанты, письмо по памяти и т.д.); 
- контрольные диктанты с грамматическим заданием;
- работы, проверяющие уровень развития письменной речи учащихся 
(сочинения, изложения, письменные ответы на вопросы); 
- списывание с печатного и письменного текста; 
- тестирование; 
- составление планов рассказов.

  В качестве текущих и итоговых работ во  2 - 4 классах обычно проводятся 
диктанты или списывание с грамматическим заданием, за которые ставятся 
две оценки (отдельно за каждый вид работы).
     С целью выявления уровня подготовленности учащихся на начало 
учебного года (после окончания летних каникул) в первую неделю сентября в 
каждом классе проводится входная контрольная работ. .Объём и 
содержание входной работы должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к знаниям и умениям учащихся в конце предыдущего года 
обучения.
     Текущие проверочные работы имеют целью проверку усвоение 
изученного программного материала по всей теме или по определенному 
разделу. Количество и виды проверочных письменных работ определяются 
необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по 
отдельным существенным вопросам изучаемой темы. Содержание и частота 
таких работ определятся учителем. Для проведения текущих проверочных 
работ в классах КРО (часть урока (10-15 минут).
     Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 
значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, 
как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам.
      При оценке контрольной письменной работы учитывается в первую 
очередь правильность ее выполнения.  Исправления, которые сделал 
учащийся, не влияют на оценку. Учитывается только последнее написание. 
Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 
проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 
оценивании работы учитель принимает во внимание сформированность 
каллиграфических навыков. 

Оценивая письменные работы и учитывая допущенные ошибки, 
учитель должен иметь в виду следующее:

• повторные ошибки в одном и том же слове считаются как ошибка 
(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» 
букву "и");

• ошибки на одно и то - же правило, допущенные в разных словах, 
считаются как разные ошибки (например, если ученик написал букву 



"т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове 
"повозка"); 

• две негрубые ошибки считаются за одну ошибку.
Негрубыми считаются следующие ошибки:
а) повторение одной и той же буквы в слове,
б) перенос слова, при котором часть слова написана на одной строке, а на 
другой опущена;
в) дважды написано одно и то же слово.
Ошибкой не считается:

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, 
ни в предшествующих классах не изучались,

• отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 
написано с большой буквы;

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;
• отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел.
Ошибкой считается:
а) нарушение орфографических правил при написании слов;
б) неправильное написание словарных слов, круг которых очерчен 
программой каждого класса;
в) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в
соответствии с программой;
г) дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и
вставку лишних букв в словах.

1. Оценка диктанта.
    В I классе используется только словесная оценка, а ее критериями 
являются соответствие или несоответствие требованиям программы. Работа 
может быть признана удовлетворительной, если количество недочетов не 
превышает пяти как при письме под диктовку, так и при списывании текста.
     Во 2-4 классах контрольная работа, состоящая из диктанта и 
грамматического задания, оценивается двумя отметками: отдельно диктант и 
отдельно задание. Оценивая контрольные работы по русскому языку, учитель 
руководствуется следующими критериями.
     Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Работа написана 
аккуратно, четко. Письмо в основном соответствует требованиям 
каллиграфии. Допускаются единичные случаи отступления от норм 
каллиграфии, а также одно два исправления.
      Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2 
орфографических (или 3 фонетико-фонематических) ошибок и 1 
пунктуационной или 1 орфографической (2 фонетико-фонематических) и 2 
пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются 
незначительные отклонения от норм каллиграфии, исправления.



      Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 
орфографических (фонетико-фонематических) ошибок в следующих 
вариантах:
     а) 3 орфографические (фонетико-фонематические) и 2-3 пунктуационные 
ошибки;
     б) 4 орфографические (фонетико-фонематические) и 2 пунктуационные 
ошибки;
     в) 5 орфографических (фонетико-фонематических) и 1 пунктуационная 
ошибки.
      Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 
орфографических (фонетико-фонематических) ошибок. Работа выполнена 
небрежно, имеется много серьезных отклонений от норм каллиграфии.
     Главными критериями оценки выполнения грамматических заданий 
являются:

• усвоение правил и определений;
• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом 

анализе;
• умение приводить свои примеры на данное правило или определение.

    При оценке грамматических заданий рекомендуется руково-
дствоваться следующими нормами оценок.
     Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, 
ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил 
и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы.
      Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 
правил и определений, умеет применить свои знания в ходе разбора слов и 
предложений, и правильно выполнил 3\4 заданий.
     Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение 
определенной части изученного материала, в работе правильно выполнено 
не менее половины заданий.
      Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание 
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
      Ошибки, допущенные при выполнении заданий, не влияют на оценку 
за диктант. Отметка за задание не зависит от оценки за диктант.

      Оценки за словарный диктант во 2 - 4 классах выставляются
в соответствии со следующими нормами.
     Оценка «5» ставится за безошибочное выполнение работы.
     Оценка «4» ставится, если допущены 1-2 ошибки, 1 исправление.
     Оценка «3»ставится, если допущены 2 -3 ошибки, 2 исправления.
     Оценка «2» ставится, если допущено более 3 ошибок.
     2. Оценка творческих работ
     Во 2-4 классах проводятся также работы с целью проверки умения 
учащихся излагать мысли в письменной форме: обучающие сочинения и 
изложения. На эти работы отводится не менее одного часа.



           Основными критериями оценки изложения (сочинения) являются 
достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в 
изложениях), создание текста (в сочинениях), его речевое оформление, 
орфографическая и пунктуационная грамотность.
     К оценке за изложение учитель должен подходить с иными кри-
териями, чем к оценке за диктант. Во-первых, навыкам связной пись-
менной речи дети только обучаются; во-вторых, эти навыки более 
сложные, чем орфографические, так как при изложении авторского текста 
дети должны письменно передать чужие мысли, придерживаясь 
одновременно орфографических и пунктуационных правил.
     При проверке творческих работ ставится одна общая оценка. В 4 
классе, учитывая остаточный объем работ, сочинения и изложения 
оцениваются двумя отметками: одна ставится за содержание и речевое 
оформление, другая - за грамотность. В изложении (сочинении) 
оценивается:
     а) содержание (как передано основное содержание авторского текста - 
полностью, без искажений, без пропуска важных событий, главной части);
     б) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение 
абзацев) 
     в) построение предложений, соблюдение порядка слов, лексика текста 
(употребление слов в свойственном им значении);
     г) орфографическая и пунктуационная грамотность.
      Критерии оценки за грамотность остаются такими же, как при оценке 
диктанта. Содержание и речевое оформление изложений и сочинений 
оцениваются следующим образом.
     Оценка «5» ставится за работу, в которой правильно (без протеков 
существенных моментов) передано содержание авторского текста, 
логически последовательно раскрыта тема, грамматически правильно 
построены предложения и употреблены слова, отсутствуют фактические 
ошибки. Допускается не более 1 речевой неточности.
     Оценка «4» ставится, если в работе правильно, достаточно полно 
передано содержание авторского текста, раскрыта тема, но имеются 
незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, 
отдельные фактические и речевые неточности. В целом допускается не 
более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении 
текста.
     Оценка «3» ставится за работу, в которой при передаче содержания 
текста упущены какие-либо моменты (существенное отступление от 
авторского текста); допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и в 
употреблении слов есть недочеты; словарь беден, имеются речевые 
неточности. В целом допускается не более 5 недочетов речи в содержании 
и построении текста.
     Оценка «2» ставится за работу, в которой допущены существенные 
искажения при передаче авторского текста (упущены важные события, 



отсутствует главная часть), работа не соответствует теме, нарушена 
последовательность изложения мыслей, в построении предложений 
нарушен порядок, имеет место употребление слов в несвойственном им 
значении, неправильно оформлены предложения. В целом в работе 
допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и 
построении текста.
3. Оценка контрольного списывания
     К оценке работ за контрольное списывание зритель подходит с более 
строгими критериями, чем при оценке диктанта, так как диктант дети 
пишут на слух, а при данном виде работы они имеют перед глазами текст. 
При оценке списывания учитывается внимание, аккуратность, умение 
сличать написанное с образцом. За ошибку при списывании считается 
любая допущенная ошибка орфографического, пунктуационного, 
дистрофического характера.

За контрольное списывание ставятся оценки:

Оценки
Допустимое количество ошибок

во 2 классе в 3 классе в 4 классе

«5» Нет ошибок. 
Допускается один 
недочет гра-
фического 
характера

Нет ошибок Нет ошибок

«4» 1-2 ошибки и 1 
исправление

1 ошибка и 1 
исправление

1 ошибка и 1

исправление

«3» 3 ошибки и 1 
исправление

2 ошибки и 1 
исправление

2 ошибки и 1

исправление

«2» 4 ошибки и 1-2 
исправления

3 ошибки и 1-2 
исправления

3 ошибки и 1-2 
исправления

 Методика проведения контрольных работ.
     Специфика каждого вида контрольной работы требует особой методики ее 
проведения. Каждый вид проводится в письменной форме.
     Диктант является видом письменной работы, при котором учитель 
диктует текст, а учащиеся записывают его на основе сложившегося ранее 



навыка письма. Диктант служит средством проверки графических, 
орфографических и пунктуационных навыков. Для диктантов целесообразно 
использовать связные тексты повествовательного или описательного 
характера. Эти тексты должны отвечать нормам современного литературного 
языка, носить воспитательный, познавательный характер, быть доступными 
по содержанию и структуре учащимся данной возрастной категории и 
соответствовать требованиям Программы для классов коррекционно-
развивающего обучения.
     Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать 
орфограммы на ранее и вновь изученные правила. Для первого класса 
подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых написание не 
расходится с произношением.
     Если в диктанте встречаются слова и их формы, правописание которых 
еще не изучено к данному моменту, учитель четко проговаривает их вслух во 
время диктовки (орфографическое чтение) и выписывает на доске, 
подчеркивая "трудные" буквы; если в тексте встречаются случаи еще не 
изученного употребления знаков препинания, их постановка диктуется 
учителем.
     Учитель диктует текст в соответствии с произносительными нормами 
русского языка. Сначала весь текст медленно и выразительно читается. 
Учащиеся слушают и уясняют содержание. Затем текст читается по 
отдельным предложениям. Учащиеся приступают к записи предложения 
после того, как оно прочитано учителем до конца. При этом желательно, 
чтобы учащиеся по возможности запомнили предложение и повторили его до 
записи "про себя. Диктуя текст, учитель выдерживает равномерный темп, 
спокойный тон, предупреждая отставание в письме. Важно читать текст 
громко и внятно, четко произнося слова. Чтение учителя не должно быть 
"подлавливающим" ученика.
      Когда учащиеся запишут весь текст, учитель читает его целиком от 
начала до конца, делая небольшие остановки между отдельными 
предложениями. Дети следят по тетрадям, проверяя написанное. Проверка 
написанного диктанта длится примерно 5-8 минут в зависимости от объема 
текста.
     При самопроверке текущих проверочных работ учащимся разрешается 
пользоваться словарями и справочниками.
     Грамматические задания служат средством проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. Задания для 
грамматического разбора должны быть связаны с текстами диктанта, с 
изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку ставят 
своей целью определить степень осознанности изученного грамматического 
материала и проверить умения школьников использовать полученные знания 
на практике. Задания учитель записывает на доске до того, как начнет 
диктовать текст их смысл. Затем учащиеся выполняют самостоятельную 
работу: либо прямо в тексте производят разбор (например, подчеркивают 



главные члены предложения, указывают части речи), либо выписывают слова 
из текста (например, при подборе однокоренных слов, при разборе слов по 
составу и т.п.) При самопроверке грамматических заданий в текущих прове-
рочных работах учащимся разрешается пользоваться алгоритмами.
     Контрольное списывание, как и диктант, служит средством проверки 
графических, орфографических и пунктуационных навыков. Наряду с этим 
проверяется: умение списывать с рукописного текста, обнаруживать 
орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста. 
Проводя контрольное списывание, учитель записывает текст на доске до 
начала урока или предъявляет его детям на отдельных карточках. Сначала 
дети или учитель читают текст. Затем учащиеся осмысливают написанный 
текст: находят начало и конец каждого предложения, обнаруживают 
орфограммы. После этого текст списывается и проверяется детьми. По 
окончании самопроверки написанного учащиеся выполняют дополнительные 
задания.
     Контрольный словарный диктант проводится начиная со 2-го класса 
один раз в две недели в тетрадях для контрольных работ.
     Изложение является средством проверки формирования навыка 
письменной речи, умения передавать содержание текста без пропусков 
существенных моментов, правильно строить предложения, употреблять 
слова в соответствии с их значением, умения орфографически грамотно 
записывать текст, соблюдая синтаксические нормы.
     Для изложения в основном следует брать тексты повествовательного 
характера. В VI классе вводятся элементы описания и рассуждения. Их 
тематика и содержание должны иметь воспитывающую направленность и 
быть доступными детям.
     При проведении изложения учитель читает текст вслух, дети слушают и 
следят за сюжетной линией рассказа. Основные части текста учитель 
выделяет паузами. После прочтения можно задать вопросы по содержанию 
(например, детям предлагается оценить поступок действующего лица, 
выявить главную мысль текста). Затем текст прочитывается вторично, 
разбивается на части. Составляется план, который записывается учителем на 
доске. Обязательно проводится словарная работа и орфографическая 
подготовка: трудные слова учитель выписывает на доске. После 
предварительной подготовки учитель прочитывает текст последний (третий) 
раз, после чего дети самостоятельно пишут его, придерживаясь плана.
     Для проведения письменных упражнений в связной речи (изложения или 
сочинения) примерно раз в 10-15 дней выделяются специальные уроки из 
общего фонда часов, отводимых на русский язык.



Для реализации программы в 4 классе используется
УМК «Школа России:

• -Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях – М.: 
Просвещение, 2021. 

• -Канакина В. П.,  «Русский язык. Проверочные работы» - М. 
Просвещение, 2022г.

• -Ситникова  В.П., Яценко И.Ф.. «Поурочные разработки по русскому 
языку, 

•  4 класс»

• https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 
образование»

• http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
• http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных 

программ.
• http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных 

классов

       https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/lichnyj-kabinet-infourok/ 
бесплатное поурочное   планирование, сценарии, разработки уроков, 
внеклассные мероприятия и др.

https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/lichnyj-kabinet-infourok/


Рабочая программа по родному русскому языку
для 4 класса 

Пояснительная записка.
       Адаптированная образовательная программа по предмету «Родной русский язык» 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана на 
основе  Федеральной адаптированной  общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ  и в соответствии с Порядком разработки  и 
утверждения федеральных   основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 
сентября 2022 года № 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции Российской 
Федерации 2 ноября 2022 года  регистрационный номер № 70809). 
  

Программа отражает содержание обучения по предмету « Родной русский язык» 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Сущность 
специфических для обучения по варианту 7.2 образовательных потребностей в 
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 
обучения.

Цель: формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания.

Задачи:

• расширение представления о русском языке как ценности народа;
• развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к 
родной культуре;
• изучение исторических фактов развития языка;
• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции, 
коммуникативных умений и культуры речи.
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 
культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к 
культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, 
влияет на качество их усвоения.
   Планируемые результаты освоения программы 4-го класса 
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать 
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, 
регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в 
ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе.      
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 
уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений 
и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.         В конце 



четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится:  
    ● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с 
качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  распознавать русские 
традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 
словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  
использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
       ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  соотносить 
собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 
рамках изученного);  соблюдать на письме и в устной речи нормы современного 
русского литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с 
правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных 
слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или 
явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом 
особенностей текста; заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, 
у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 
роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать 
изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; пользоваться 
учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 
слов; пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 
происхождения слова;       
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:   различать 
этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 
-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в речи языковые средства 
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 
общения; владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 
пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении 
музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами;  оценивать устные и письменные речевые высказывания с 



точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; редактировать 
письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной 
передачи смысла; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 
между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные: у учащихся будут сформированы:
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту)
- осознание роли речи в общении людей;

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 
курса развития речи;
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию речи;
• интерес к изучению языка.
Предметные результаты
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами;
• уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
• выразительно читать небольшой текст по образцу;
• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить,
• приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;
• быть хорошим слушателем;
• определять лексическое значение слова;
• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
• редактировать предложения;
• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 
слова;
• сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
• распознавать типы текстов;
• устанавливать связь основных элементов композиции текста;
• распознавать стили речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;



• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы;
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 
сравнение, классификацию, обобщение)
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;
• пользоваться словарями, справочниками;
• строить рассуждения.
Коммуникативные: Учащиеся научатся:
• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное);
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми;
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 
ситуаций;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач;
• владеть монологической и диалогической формами речи.
Ученик научится:
• осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 
постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 
выразительность;
• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 
лексика);
• понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и 
сравнений и особенности их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы;
• понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта;
• понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного).
Ученик получит возможность научиться:
• употреблять грамматические формы имен существительных;



• употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, заменять синонимическими конструкциями 
отдельные глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 
будущего времени;
• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 
сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени);
• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок;
• соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 
собственного текста;
• использовать учебные толковые словари для определения лексического 
значения слова, для уточнения нормы формообразования;
• использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста.
                                        Содержание образовательного курса.

№ раздела Наименование разделов и тем Всего часов
1 Русский язык: прошлое и 

настоящее.
14 ч

2 Язык в действии. 6ч
3 Секреты речи и текста 14ч
Всего: 34ч

                                                   Место предмета в учебном плане.
Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение предмета 
«Русский родной язык» в начальной школе в 4 классе выделяется 34 ч (1 ч в 
неделю, 34 учебных недели).
Обучение ведется по учебнику О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, и др. 
«Русский родной язык» 4 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций, 
М. «Просвещение», 2021. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса.
1. Русский родной язык. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций О.М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2021.
2. Русский родной язык. 1-4 классы. Рабочие программы. О.М.Александрова, М.И. 

Кузнецова, Л.В. Петленко и др. М. : Просвещение 2021.
3. https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 

образование»
4. http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
5. http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
6. http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
7. http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/


Рабочая программа по родной (русской) литературе
для 4 класса

Пояснительная записка
         Адаптированная образовательная программа по предмету «Родная 
(русская) литература» для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) разработана на основе  Федеральной адаптированной  
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ  и в соответствии с Порядком разработки  и 
утверждения федеральных   основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30 сентября 2022 года № 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 года  регистрационный номер 
№ 70809)  

Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение на родном (русском) языке»

   В основу курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему 
ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. Являясь 
средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему 
поколению, русская литература устанавливает тем самым преемственную 
связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной 
традиции в сознании младших школьников. 
    Целями изучения предмета  «Литературное чтение на родном (русском) 
языке» являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного 
отношения к русской литературе и русскому языку как существенной части 
родной культуры; включение обучающихся в культурно-языковое 
пространство своего народа и приобщение к его культурному наследию и 
современности, к традициям своего народа; осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 
культуры. 
    В программе курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть 
национально-культурную специфику русской литературы; взаимосвязь 
русского языка и русской литературы с историей России, с материальной и 
духовной культурой русского народа. Эти концептуальные положения 
определяют особенности курса «Литературное чтение на родном (русском) 
языке», отличающие его от курса «Литературное чтение», входящего в 
предметную область «Русский язык и литературное чтение». 
    Специфика курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
реализована благодаря: а) отбору произведений, в которых отражается 
русский национальный характер, обычаи, традиции русского народа, 
духовные основы русской культуры; б) вниманию к тем произведениям 
русских писателей, в которых отражается мир русского детства: особенности 
воспитания ребенка в семье, его взаимоотношений со сверстниками и 



взрослыми, особенности восприятия ребенком окружающего мира; в) 
расширенному историко-культурному комментарию к произведениям, 
созданным во времена, отстоящие от современности; такой комментарий 
позволяет современному младшему школьнику лучше понять особенности 
истории и культуры народа, а также содержание произведений русской 
литературы. 
    Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке», основанный на 
тех же принципах, что и основной курс «Литературное чтение», 
предусматривает знакомство младших школьников с произведениями 
русской литературы, в которых наиболее ярко отражены духовные основы 
русской культуры, русский национальный характер, обычаи, традиции 
русского народа. 
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» направлен на 
решение следующих задач: 
● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;                                                                                                                              
● воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 
русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое                                                                               
● пространство своего народа; формирование у младшего школьника 
интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей; ● формирование представлений об 
основных нравственно-этических ценностях, значимых для национального 
русского сознания и отраженных в родной литературе;                                   ● 
обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях русского 
языка на основе изучения произведений русской литературы;                                                                           
● формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 
для речевого  самосовершенствования;                                                                                                                             
● совершенствование читательских умений понимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;                                                                    
● развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 
устных и письменных высказываний о прочитанном.                                                                                                    
Содержание курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» не 
предусматривает дублирования произведений, изучаемых в основном курсе 
литературного чтения. Курс предназначен для расширения литературного и 
культурного кругозора младших школьников; произведения фольклора и 
русской классики, современной русской литературы, входящие в круг 
актуального чтения младших школьников, позволяют обеспечить знакомство 
младших школьников с ключевыми для национального сознания и русской 
культуры понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим 
школьникам произведения русской литературы отражают разные стороны 
духовной культуры русского народа, актуализируют вечные ценности 
(добро, сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и 
др.). 



Основные содержательные линии программы учебного предмета 
«Литературное чтение на родном (русском) языке»

      Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» опирается на 
содержание основного курса «Литературное чтение», сопровождает и 
поддерживает его, соотносится с включенным в него содержанием, но при 
этом не дублирует это содержание. 
     В содержании программы выделены следующие разделы: «Виды речевой 
и читательской деятельности», «Круг детского чтения», 
«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 
обучающихся». 

При определении содержания курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке» в центре внимания находятся:

   1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 
культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 
современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 
совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 
материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 
произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 
специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 
произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 
национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 
   2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 
значительного количества произведений выступают сверстники младшего 
школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 
представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 
включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 
показывают пути взросления, становления характера, формирования 
нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 
сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 
программе представлено значительное количество произведений 
современных авторов, продолжающих в своем творчестве национальные 
традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 
современному школьнику. 
   3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные 
средствами других видов искусства, что позволяет представить 
обучающимся диалог искусств в русской культуре. 
   В соответствии с целями изучения предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке» и принципами построения курса содержание 
каждого класса включает два основных раздела: «Мир детства» и «Россия – 
Родина моя». В каждом разделе выделены тематические подразделы, 
например, в первом разделе: «Я взрослею», «Я и моя семья», «Я и книги» и т. 
д., во втором: «Люди земли русской», «О родной земле». Произведения 
каждого раздела находятся друг с другом в отношениях диалога, что 



позволяет обнаружить существование традиции во времени (традиционность 
формы произведения, темы или проблемы). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по предмету

«Литературное чтение на родном (русском) языке»
   Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в 
составе предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 
языке» соответствуют требованиям к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, 
сформулированным в федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
личностных результатов:

- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
- понимание ценностей многонационального российского общества, 
осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 
народов; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
метапредметных результатов:

   1) познавательные универсальные учебные действия: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 
совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы 
этики и этикета; 
  2) коммуникативные универсальные учебные действия: 
развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;



  3) регулятивные универсальные учебные действия: 
развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
предметных результатов:

1) Выпускник научится: 
-понимать родную русскую литературу как национально-культурную 
ценность народа, как особый способ познания жизни, как явление 
национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-
эстетические возможности русского языка на основе изучения произведений 
русской литературы; 
- осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного 
развития; для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для 
культурной самоидентификации; для приобретения потребности в 
систематическом чтении русской литературы; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 
художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 
художественной выразительности; 
- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов; 
- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
-пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
2) Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 



- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
- пересказывать литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями.
                             Достижение предметных результатов:
  К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное 
чтение на родном (русском) языке» обучающийся научится: 
- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 
для познания себя, для культурной самоидентификации; 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 
- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов; 
- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде -
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
                     Обучающийся получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, -
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
-создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке»

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
    Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 
отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 



умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 
вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 
текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 
интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 
объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 
чтения. 
Чтение произведений устного народного творчества: русский 
фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 
Чтение текстов художественных произведений, отражающих 
нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 
сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 
многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 
др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 
единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 
родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 
    Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 
миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 
продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 
поступков героев. 
    Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 
мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам.   
Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 
лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 
в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 
состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 
Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 
обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 
с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 
художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 
Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 
пересказ текста). 
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 
этикета. 



Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
учащихся. 
Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 
поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 
произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 
Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 
содержащих сведения о русской культуре. 
Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения 
классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 
литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 
русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 
чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 
Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 
писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 
русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 
фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 
герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 
своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 
литературных произведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 
и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 
иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.

Нормы оценивания учебного предмета  «Родная (русская)   литература»
   Оценка устных ответов. При оценке устных ответов учитель 
руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 
данного класса:
 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 
изученного произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 



5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 
чтения с учетом темпа чтения по классам.
    Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, свободное владение монологической 
литературной речью. 
    Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 
основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными 
теоретиколитературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 
допускается одна-две неточности в ответе. 
    Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 
привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 
данного класса.
   Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка.



Оценка выразительного чтения 
художественных произведений 

   Отметка «5» ставится, если: - текст литературного произведения 
воспроизведен без ошибок; - выполнены следующие требования к технике 
речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело 
использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; - соблюдаются 
следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 
знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет 
место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного 
чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); - чтение 
отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 
чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 
начальные, финальные. 
  Отметка «4» ставится, если - текст произведения воспроизведен без 
ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет сам, без подсказки, - 
в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 
эмоционально-образной выразительности исполнения литературного 
произведения.
   Отметка «3» ставится, если: - текст произведения воспроизводится с 
ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера исполняемого 
произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 
технике речи, к логике чтения в основном выполняются. - текст 
произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но 
не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические 
ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально.

Критерии оценивания пересказа 
  1. Ошибки в содержании - пропуск важного смыслового звена - пропуск 
нескольких смысловых звеньев - «сжатие» текста - фактические искажения - 
нарушение логической последовательности (перестановки). 
  2. Грамматическое и речевое оформление - затруднение с началом пересказа 
- отсутствие грамматического завершения текста - отсутствие (нарушение) 
связей между предложениями и частями - грамматические ошибки - речевые 
ошибки. 
  3. Общее впечатление - «безадресность» пересказа - невыразительность 
пересказа Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим 
критериям: - точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или 
предмета описания); - последовательность изложения событий; - наличие или 
отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); - качество 
речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 
лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); - наличие 
или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и 
того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, 
употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой 
сочетаемости слов, употребление диалектных



слов и просторечий и др.
  Отметка «5» ставится, если 1) содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 
излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 
  Отметка «4» ставится, если I) содержание работы в основном соответствует 
теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); 2) 
содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
   Отметка «3»ставится, если 1) в работе допущены существенные 
отклонения от темы и задания; 2) работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 3) допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 
однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна.
   Отметка «2» ставится, если 1) работа не соответствует теме и заданию; 2) 
допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, часты случаи 
неправильного словоупотребления; 5) нарушено стилевое единство текста. 
Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) Любое 
высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать, учитыв

Место учебного предмета «Литературное чтение
на родном (русском) языке» в учебном плане

Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Литературное 
чтение на   родном (русском) языке» в 4 классе выделяется 34 ч (1 ч в неделю, 34 
учебных недели).

    Литературное обеспечение и электронные образовательные ресурсы.
Обучение ведётся по учебнику  Литературное чтение на родном русском 

языке: 4 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций О. М. 
Александровой, М. И. Кузнецовой, В. Ю. Романовой  и др. авторов, М. 
«Просвещение», 2021.



http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, 
который называется "Веселая зарядка для ума".
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 
образование»
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских 
сказок в стихах, стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр.

http://www.funbrain.com/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/


Рабочая программа по литературному чтению
для 4 класса

                                           Пояснительная записка

         Адаптированная образовательная программа по предмету 
«Литературное чтение » для обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2) разработана на основе  Федеральной адаптированной  
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ  и в соответствии с Порядком разработки  и 
утверждения федеральных   основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30 сентября 2022 года № 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 года  регистрационный номер 
№ 70809)  

Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение »

   В основу курса «Литературное чтение» положена мысль о том, что русская 
литература включает в себя систему ценностных кодов, единых для 
национальной культурной традиции. Являясь средством не только их 
сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская литература 
устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и 
будущего русской национально-культурной традиции в сознании младших 
школьников. 
    Целями изучения предмета  «Литературное чтение» являются: развитие 
читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 
литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; 
включение обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа 
и приобщение к его культурному наследию и современности, к традициям 
своего народа; осознание исторической преемственности поколений, своей 
ответственности за сохранение русской культуры. 
    В программе курса «Литературное чтение» представлено содержание, 
изучение которого позволит раскрыть национально-культурную специфику 
русской литературы; взаимосвязь русского языка и русской литературы с 
историей России, с материальной и духовной культурой русского народа.      
Специфика курса «Литературное чтение» реализована благодаря: а) отбору 
произведений, в которых отражается русский национальный характер, 
обычаи, традиции русского народа, духовные основы русской культуры; б) 
вниманию к тем произведениям русских писателей, в которых отражается 
мир русского детства: особенности воспитания ребенка в семье, его 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, особенности восприятия 
ребенком окружающего мира; в) расширенному историко-культурному 
комментарию к произведениям, созданным во времена, отстоящие от 
современности; такой комментарий позволяет современному младшему 
школьнику лучше понять особенности истории и культуры народа, а также 
содержание произведений русской литературы. 



    Курс «Литературное чтение», предусматривает знакомство младших 
школьников с произведениями русской литературы, в которых наиболее ярко 
отражены духовные основы русской культуры, русский национальный 
характер, обычаи, традиции русского народа. 
Курс «Литературное чтение» направлен на решение следующих задач: 
● формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества;                                                                                                                              
● воспитание ценностного отношения к историко-культурному опыту 
русского народа, введение обучающегося в культурно-языковое                                                                               
● пространство своего народа; формирование у младшего школьника 
интереса к русской литературе как источнику историко-культурных, 
нравственных, эстетических ценностей; 
● формирование представлений об основных нравственно-этических 
ценностях, значимых для национального русского сознания и отраженных в 
родной литературе;                                 
  ● обогащение знаний о художественно-эстетических возможностях 
русского языка на основе изучения произведений русской литературы;                                                                           
● формирование потребности в постоянном чтении для развития личности, 
для речевого  самосовершенствования;                                                                                                                             
● совершенствование читательских умений понимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении;                                                                    
● развитие всех видов речевой деятельности, приобретение опыта создания 
устных и письменных высказываний о прочитанном.                                                                                                        
Курс предназначен для расширения литературного и культурного кругозора 
младших школьников; произведения фольклора и русской классики, 
современной русской литературы, входящие в круг актуального чтения 
младших школьников, позволяют обеспечить знакомство младших 
школьников с ключевыми для национального сознания и русской культуры 
понятиями. Предложенные для чтения и изучения младшим школьникам 
произведения русской литературы отражают разные стороны духовной 
культуры русского народа, актуализируют вечные ценности (добро, 
сострадание, великодушие, милосердие, совесть, правда, любовь и др.).

Содержание образовательного курса.

№ раздела Наименование разделов и тем Всего часов
1. Летописи. Былины. Жития 6ч
2. Чудесный мир классики 13ч
3. Поэтическая тетрадь 5ч
4. Литературные сказки 8ч
5. Делу время – потехе час 5ч
6. Страна детства 7ч



7. Природа и мы 8ч
8. Родина 5ч
9. В мире приключений 4ч
10. Зарубежная литература 7ч
Всего: 68ч

При определении содержания курса «Литературное чтение» в центре 
внимания находятся:

   1. Важные для национального сознания концепты, существующие в 
культурном пространстве на протяжении длительного времени – вплоть до 
современности (например, доброта, сострадание, чувство справедливости, 
совесть и т. д.). Работа с этими ключевыми понятиями происходит на 
материале доступных для восприятия учащихся начальной школы 
произведений русских писателей, наиболее ярко воплотивших национальную 
специфику русской литературы и культуры. Знакомство с этими 
произведениями помогает младшим школьникам понять ценности 
национальной культурной традиции, ключевые понятия русской культуры. 
   2. Интересы ребенка младшего школьного возраста: главными героями 
значительного количества произведений выступают сверстники младшего 
школьника, через их восприятие обучающиеся открывают для себя 
представленные в программе культурно-исторические понятия. В программу 
включены произведения, которые представляют мир детства в разные эпохи, 
показывают пути взросления, становления характера, формирования 
нравственных ориентиров; отбор произведений позволяет ученику глазами 
сверстника увидеть русскую культуру в разные исторические периоды. В 
программе представлено значительное количество произведений 
современных авторов, продолжающих в своем творчестве национальные 
традиции русской литературы, эти произведения близки и понятны 
современному школьнику. 
   3. Произведения, дающие возможность включить в сферу выделяемых 
национально-специфических явлений образы и мотивы, отраженные 
средствами других видов искусства, что позволяет представить 
обучающимся диалог искусств в русской культуре. 
   

Планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по предмету

«Литературное чтение»
   Результаты изучения литературного чтения   соответствуют требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, сформулированным в федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования. 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
личностных результатов:



- осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; 
- понимание ценностей многонационального российского общества, 
осознание важности уважительного отношения к истории и культуре других 
народов; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
метапредметных результатов:

   1) познавательные универсальные учебные действия: 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, 
совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая нормы 
этики и этикета; 
  2) коммуникативные универсальные учебные действия: 
развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 
совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности;
  3) регулятивные универсальные учебные действия: 
развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии.

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 
предметных результатов:

1) Выпускник научится: 
-понимать  русскую литературу как культурную ценность , как особый 
способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, 
средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 
основе изучения произведений русской литературы; 



- осознавать значимость чтения  русской литературы для личного развития; 
для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 
самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом 
чтении русской литературы; 
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 
поступки героев с нравственными нормами, определять позиции героев 
художественного текста, позицию автора художественного текста, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
- владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 
метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 
художественной выразительности; 
- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов; 
- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде
-пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов), читать наизусть стихотворные произведения; 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
2) Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 
- создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
- пересказывать литературное произведение от имени одного из 
действующих лиц; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
- создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями.
                             Достижение предметных результатов:
  К концу четвёртого года изучения учебного предмета «Литературное 
чтение» обучающийся научится: 
- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; 
для познания себя, для культурной самоидентификации; 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 



- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов; 
- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 
собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде -
пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на основе 
прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 
адресатов); 
- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 
обогащать собственный круг чтения; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
                 
          Обучающийся получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, -
соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 
впечатлениями от других видов искусства; 
- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 
или отзыва; 
-создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение»
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание) 
    Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 
умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 
вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 
Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 
в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 
текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 
интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 
Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 
объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов 
чтения. 
Чтение произведений устного народного творчества: русский 
фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 
Чтение текстов художественных произведений, отражающих 
нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для национального 
сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении 



многих эпох: любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и 
др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 
трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: 
единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание 
родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 
    Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим 
миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 
продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка 
поступков героев. 
    Понимание особенностей  литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 
его переживаний; обращение к нравственным проблемам.   Поэтические 
представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 
тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 
фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 
окружающего мира с чувствами и настроением человека. 
Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 
Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 
обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 
с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской 
художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 
Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 
ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 
пересказ текста). 
Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 
принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого 
этикета. 
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
учащихся. 
Письмо (культура письменной речи) 
Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 
поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 
произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 
Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 
содержащих сведения о русской культуре. 
Круг чтения 
Произведения русского устного народного творчества; произведения 
классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной 
литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 
русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 
чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 



Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 
писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 
русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 
фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 
Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 
герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 
своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 
литературных произведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного 
и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию 
иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских художников.

Нормы оценивания учебного предмета  «Литературное чтение»
   Оценка устных ответов. 
    При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 
основными критериями в пределах программы данного класса:
 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания 
изученного произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 
самостоятельно. 
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность 
чтения с учетом темпа чтения по классам.
    Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, свободное владение монологической 
литературной речью. 
    Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 



основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными 
теоретиколитературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. Однако 
допускается одна-две неточности в ответе. 
    Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 
знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 
взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного 
содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 
привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно 
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 
языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 
данного класса.
   Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
существенных вопросов содержания произведения; неумение объяснить 
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка.

Оценка выразительного чтения 
художественных произведений 

   Отметка «5» ставится, если: - текст литературного произведения 
воспроизведен без ошибок; - выполнены следующие требования к технике 
речи: ученик читает четко, внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело 
использует паузы для добора (пополнения запаса) воздуха; - соблюдаются 
следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать 
знаки препинания», верно расставляет логические ударения, определяет 
место и характер пауз в тексте, владеет «шестью рычагами» выразительного 
чтения (громче - тише, выше - ниже, быстрее - медленнее); - чтение 
отличается эмоционально-образной выразительностью: ученик воссоздает 
чувства в чтении - «рисует интонацией», соблюдает паузы психологические, 
начальные, финальные. 
  Отметка «4» ставится, если - текст произведения воспроизведен без 
ошибок или с 1-2 ошибками, которые ученик исправляет сам, без подсказки, - 
в основном выполняются требования к технике речи, к логике чтения и к 
эмоционально-образной выразительности исполнения литературного 
произведения.



   Отметка «3» ставится, если: - текст произведения воспроизводится с 
ошибками (не более 3-5 в зависимости от размера исполняемого 
произведения), ученику требуется подсказка учителя, при этом требования к 
технике речи, к логике чтения в основном выполняются. - текст 
произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но 
не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять логические 
ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально.

Критерии оценивания пересказа 
  1. Ошибки в содержании - пропуск важного смыслового звена - пропуск 
нескольких смысловых звеньев - «сжатие» текста - фактические искажения - 
нарушение логической последовательности (перестановки). 
  2. Грамматическое и речевое оформление - затруднение с началом пересказа 
- отсутствие грамматического завершения текста - отсутствие (нарушение) 
связей между предложениями и частями - грамматические ошибки - речевые 
ошибки. 
  3. Общее впечатление - «безадресность» пересказа - невыразительность 
пересказа Оценка подробного пересказа осуществляется по следующим 
критериям: - точное и полное воспроизведение сюжетной линии (или 
предмета описания); - последовательность изложения событий; - наличие или 
отсутствие личностного отношения к событиям (поступку, герою); - качество 
речи (выразительная, эмоциональная или монотонная; бедная или образная; 
лёгкая, свободная речь или слова произносятся с трудом, усилием); - наличие 
или отсутствие речевых недочётов: необоснованное повторение одного и 
того же слова, необоснованное употребление рядом однокоренных слов, 
употребление слова в неточном значении, нарушение общепринятой 
сочетаемости слов, употребление диалектных слов и просторечий и др.
  Отметка «5» ставится, если 1) содержание работы полностью соответствует 
теме и заданию; 2) фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание 
излагается последовательно; 4) работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. 
  Отметка «4» ставится, если I) содержание работы в основном соответствует 
теме и заданию(имеются незначительные отклонения от темы); 2) 
содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 
неточности; 3) имеются незначительные нарушения последовательности в 
изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи достаточно 
разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
   Отметка «3»ставится, если 1) в работе допущены существенные 
отклонения от темы и задания; 2) работа достоверна в главном, но в ней 
имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 3) допущены 
отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 
однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 



неправильное словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна.
   Отметка «2» ставится, если 1) работа не соответствует теме и заданию; 2) 
допущено много фактических неточностей; 3) нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, 
работа не соответствует плану; 4) крайне беден словарь, часты случаи 
неправильного словоупотребления; 5) нарушено стилевое единство текста. 
Оценка письменных работ (отзыв, рецензия, тезисы, конспект) Любое 
высказывание учащихся в письменной форме следует оценивать.

Место учебного предмета «Литературное чтение»
 в учебном плане

    Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Литературное 
чтение» в 4 классе выделяется 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недели).

Литературное обеспечение
и электронные образовательные ресурсы.

Обучение ведётся по учебнику  «Литературное чтение»: 4 класс: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций                     и др. авторов, М. 
«Просвещение», 2021.

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, 
который называется "Веселая зарядка для ума".
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 
образование»
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы
http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских 
сказок в стихах, стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр.

№ раздела Наименование разделов и тем Всего часов

http://www.funbrain.com/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/


1. Летописи. Былины. Жития 6ч
2. Чудесный мир классики 13ч
3. Поэтическая тетрадь 5ч
4. Литературные сказки 8ч
5. Делу время – потехе час 5ч
6. Страна детства 7ч
7. Природа и мы 8ч
8. Родина 5ч
9. В мире приключений 4ч
10. Зарубежная литература 7ч
Всего: 68ч



                       Рабочая программа по ОРКСЭ
                                       для 4 класса
                        Пояснительная записка

       Адаптированная образовательная программа по предмету « ОРКСэ» для 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) разработана 
на основе  Федеральной адаптированной  общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и в соответствии с 
Порядком разработки  и утверждения федеральных   основных 
общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 874 ( 
зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 2 ноября 
2022 года  регистрационный номер № 70809)

     Модуль «Основы светской этики» – один из шести модулей, 
составляющих курс ОРКСЭ. В качестве основного методологического 
подхода реализации курса выбран культурологический, способствующий 
формированию у младших школьников первоначальных представлений о 
религиозной культуре и светской этики. В контексте учебного курса ОРКСЭ 
культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции, духовное и 
материальное богатство народов. Духовно-нравственное воспитание 
младшего школьника рассматривается как формирование и развитие 
ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и 
другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям.

Цель  учебного курса:
 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и 
нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 
ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
  Задачи курса:

•   знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых 
религиозных культур и светской этики;

• развитие представлений младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 
семьи, общества;

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы;



• развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтичной и многоконфессиональной  среде на основе 
взаимопонимания и диалога во имя общественного мира и согласия.

   К специальным педагогическим условиям реализации данной программы 
относятся:
 • учет особенностей психофизического состояния обучающегося; 
• обучение в процессе деятельности всех видов - игровой, трудовой, 
предметнопрактической, учебной, путем изменения способов подачи 
информации, особой методики предъявления учебных заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании 
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 • обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 
целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению;
 • исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость 
ситуаций,приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 
по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Коррекционные задачи: 
1. Формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой 
психического развитияи их самообразовательные навыки. 
2. Развивать познавательные процессы, корректировать устную и 
письменную речь.
 3. Развивать эмоционально-личностную сферу и осуществлять коррекцию ее 
недостатков. 
4. Формировать адекватные представления о собственных возможностях.
 5. Способствовать овладению обучающимися навыками коммуникации и 
принятымиритуалами социального взаимодействия. 
6. Формировать способность к осмыслению социального окружения, своего 
места в нем,принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей.
7. Создавать условия для развития обучающегося в своем персональном 
темпе, исходя из егообразовательных способностей и интересов. 
8. Помогать обучающемуся достигнуть уровня образованности, 
соответствующего его личному потенциалу и обеспечивающего возможность 
продолжения образования и дальнейшего развития.
 9. Научить общим принципам постановки целей и решения познавательных 
проблем. 
   Данная программа предполагает дифференцированную помощь для 
обучающихся с ОВЗ:



 • инструкция учителя для освоения технологии работы, 
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 схемаалгоритм, 
• реконструкция урока с ориентиром на включение разнообразных 
индивидуальных формпреподнесения заданий, 
• использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и 
дополнительных источников знаний опорной карты- сличения, опорной 
схемы алгоритма. Рабочая программа позволяет достичь планируемые 
(личностные, метапредметные и предметные) результаты. 

Требования к результатам освоения курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» учащимися.

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания.
Требования к личностным результатам:
✓ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;
✓ формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия 
и уважения к истории и культуре всех народов;

✓ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;

✓  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
✓  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

✓  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций;

✓  наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.



 Требования к метапредметным результатам:
✓  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления;
✓ формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

✓ адекватное использование речевых средств и средств ин-
формационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;

✓ умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий;

✓ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров, осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;

✓ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

✓ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;

✓ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Требования к предметным результатам:
✓ знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 
культурных традиций многонационального народа России;

✓ знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;

✓ формирование первоначальных представлений о светской этике, 
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;



✓ осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни.

✓

✓                       В результате изучения модуля обучающийся должен:
Знать:
основные понятия светской этики;
значение этики в жизни человека;
образцы нравственности в культурах разных народов;
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества.
Уметь:
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни 
людей и общества;
соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения 
культур разных народов;
строить толерантные отношения в обществе;
применять полученные знания в социуме;
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
творческих заданий;
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, 
готовить сообщения по выбранным темам.

Учебно-тематическое планирование
Учебный модуль «Основы светской этики»



          Курс по модулю «Основы светской этики» рассчитан на 34 часа в год, 1 
час в неделю. 
           Изучение программного материала предусмотрено по учебнику
 А.И. Шемшурина,   «Основы религиозных культур и светской этики». 4 
класс. Учебник для общеобразовательных организаций, М. Просвещение, 
2021.
  Программы общеобразовательных учреждений. 4класс. Основы 
религиозных культур и светской этики. А.И. Шемшурина. М.: Просвещение.         
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 
Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. – 
М.: Просвещение.

Образовательные электронные ресурсы
http http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы 
России.
://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 
образование»
http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов
Российский портал открытого образования.

Разделы программы, темы Количество часов

 Введение. Этика – наука о нравственной 
жизни человека

1

Этикет общения. 4
Этикет 4
Этика человеческих отношений 4
Этика отношений в коллективе 4

Простые нравственные истины 4
Душа обязана трудиться 4
Посеешь поступок – пожнешь характер 4
Судьба и Родина - едины 5
Итого 34



Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока
Дата Название темы Стр. Тип учебного 

занятия

1 Введение. Этика – наука о нравственной 
жизни человека.

С.4-8 ИНМ

2 Добрым жить на белом свете веселей. С.10-115 ИНМ

3 Правила общения для всех. С. 16-19 ИНМ

4 От добрых правил – добрые слова и 
поступки.

С. 20 - 23 ИНМ

5 Каждый интересен.   Обобщение знаний 
по разделу «Этика общения»

С.24-28 ИНМ, ОСМ

6 Премудрости этикета. С. 30-33 ИНМ

7 Красота этикета. С.34-37 ИНМ

8 Простые школьные и домашние правила. С. 38-41 ИНМ

9 Чистый ручеёк нашей речи. Обобщение 
знаний по разделу «Этикет»

С. 42-46 ИНМ, ОСМ

10 В развитии добрых чувств – творение 
души.

С. 48-51 ИНМ

11 Природа – волшебные двери к добру и 
доверию. НРК

С. 52-55 ИНМ

12 Чувство Родины. НРК С.56-59 ИНМ

13 Жизнь протекает среди людей. 
Обобщение знаний по разделу «Этика 

человеческих отношений»

С.60-62 ИНМ, ОСМ

14 Чтобы быть коллективом. С. 64-67 ИНМ

15 Коллектив начинается с меня. С.68-69 ИНМ

16 Мой класс – мои друзья. С. 70-74 ИНМ,  УКЗП

17 Ежели душевны вы и  к этике не глухи.   
Обобщение знаний по разделу «Этика 

отношений в коллективе»

С.76-80 ИНМ, ОСМ

18 Жизнь священна. С.82-85 ИНМ

19 Человек рожден для добра. С.86-89 ИНМ

20 Милосердие – закон жизни. С. 90-93 ИНМ

21 Жить во благо себе и другим.   
Обобщение знаний по разделу «Простые 

нравственные истины» 

С. 94-98 ИНМ, ОСМ

22 Следовать нравственной установке С.100 - 103 ИНМ

23 Достойно жить среди людей. С.104-109 ИНМ



ИНМ- изучение нового материала,  
ЗПЗ- закрепление первичных знаний,  
УКЗП- урок комплексного применения знаний,
ОСМ- урок обобщения и систематизация знаний

24 Умение понять и простить. С.110-115 ИНМ,  ЗПЗ

25 Простая этика поступков.  Обобщение 
знаний по разделу «Душа обязана 

трудиться».

С. 116-120 ИНМ, ОСМ

26 Общение и источники преодоления обид. С.122-125 ИНМ

27 Ростки нравственного опыта поведения. С. 126-129 ИНМ

28 Доброте сопутствует терпение. С. 130-133 ИНМ

29 Действуй с приставкой «СО».  
Обобщение знаний по разделу

С. 134-138 ИНМ, ОСМ

30 С чего начинается Родина… НРК С.140-143 ИНМ

31 В тебе рождается патриот и 
гражданин.

С. 144-145 ИНМ

32 Человек – чело века. С.150-153 ИНМ

33 Слово, обращенное к себе.  Обобщение 
знаний по разделу «Судьба и родина 

едины».

С.154 ИНМ, ОСМ

34 Обобщение. Итоговый урок. С. 155-157 УКПЗ



Рабочая программа по окружающему миру 
для 4 класса 

Пояснительная записка.

          Адаптированная образовательная программа по предмету 
«Окружающий мир » для обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2) разработана на основе  Федеральной адаптированной  
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с ОВЗ  и в соответствии с Порядком разработки  и 
утверждения федеральных   основных общеобразовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 30 сентября 2022 года № 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции 
Российской Федерации 2 ноября 2022 года  регистрационный номер 
№ 70809)

        Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий 
мир» с учетом 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. 
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.
     Основными задачами реализации содержания курса являются:
-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 
истории и современной жизни;
-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём;
-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
   Исходя из целей экологического образования, окружающий мир одной из 
задач ставит знакомство школьников с воздействием человека на природу и 
развитие понимания детьми ценности природы как источника духовных сил 
общества.



    Главными формами учебных занятий являются предметные и обобщающие 
уроки, экскурсии, практические работы. Эти формы не должны подменяться 
чтением статей о природе, но работе с учебником по природоведению, как 
широкому использованию различных наглядных средств, уделяется 
серьезное внимание и отводится определенное время на уроке.

Результаты изучения курса
      Личностные результаты
      У обучающегося будут сформированы:
-овладение основами гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 
культуру;
-проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство 
с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
-формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации 
на основе знакомства с историко-культурным наследием и современной 
жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;
-целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 
последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 
числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и 
народами;
-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 
выявления общего и различного в политическом устройстве государств;
-формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 
безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной 
среде;
-внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца 
ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-
познавательные, социальные);
-осознание личностного смысла учения как условия успешного 
взаимодействия в природной среде и социуме;
-осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 
отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 
природы и культуры;
-эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её 
многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 
истории и культуры городов России и разных стан мира;
-этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире 
человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 
экологической этики;
-способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании 
личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в 
семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное 



поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 
ходе проектной и внеурочной деятельности;
-установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о 
системах органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в 
опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в 
природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;
-мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 
материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области 
экономики.
      Метапредметные результаты
      Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
-понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и 
уточнённую учителем;
-сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на различных этапах урока);
-выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
-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;
-оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 
самопроверки» и критерии, заданные учителем;
-соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
-контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных 
правил;
-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
      Познавательные УУД
Обучающийся научится:
-понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
-выделять существенную информацию из литературы разных типов 
(справочной и научно-познавательной);
-использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 
модели и схемы для решения учебных задач;
-понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 
полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
-анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 
рисунки с выделением отличительных признаков;
-классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
-сравнивать объекты по различным признакам;
-осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 
круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.;



-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
-строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
в соответствии с возрастными нормами;
-проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении 
рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 
рассказов и т. д.;
-моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе 
круговорот воды в природе, круговорот веществ).
      Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
-включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с 
учителем и сверстниками;
-формулировать ответы на вопросы;
-слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
-высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
-проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 
партнёра в общении;
-признавать свои ошибки, озвучивать их;
-употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 
учту» и др.;
-понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 
выполнении заданий;
-строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 
(с учётом возрастных особенностей, норм);
-готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
-составлять рассказ на заданную тему;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;
-продуктивно разрешать конфликт на основе учёта интересов всех его 
участников.
     Предметные результаты
Обучающийся научится:
-находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 
достопримечательностей этих городов;
-осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 
культуры;
-находить на карте страны — соседи России и их столицы;
-определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
-осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 
ответственного отношения к природе;
-различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 
описывать проявления внутреннего мира человека;



-различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
-проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 
оборудование;
-исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 
моделировать круговорот воды в природе;
-классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 
царствам и другим изученным группам;
-пользоваться атласом-определителем для распознавания природных 
объектов;
-обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 
изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к природе;
-приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
-использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 
информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 
собственных сообщений о природе;
-устанавливать связь между строением и работой различных органов и 
систем органов человека;
-использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья;
-оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
-вырабатывать правильную осанку;
-выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 
болезней;
-понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать 
соответствующие правила;
-правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
-соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные 
знаки разных групп, следовать их указаниям;
-понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 
скрытую опасность и избегать её;
-соблюдать правила безопасного поведения в природе;
-понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу 
экологической безопасности в повседневной жизни;
-раскрывать роль экономики в нашей жизни;
-осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
-различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
-понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых 
стран;
-объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 
уплаты налогов гражданами страны;
-понимать, как ведётся хозяйство семьи;
-обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы;



-рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 
информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 
учебника);
-приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
-использовать различные справочные издания, детскую литературу для 
поиска информации о человеке и обществе.

Основные содержательные линии предмета
- Земля и человечество.
- Природа России.
- Родной край – часть большой страны.
- Страницы всемирной истории.
- Страницы истории Отечества.
- Современная Россия.

Виды и типы уроков:
-комбинированный урок;
-открытие новых знаний;
-обобщающий урок;
-урок закрепления;
-нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок----
экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, турнир 
знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от 
волшебника, живая газета, устный журнал;
-работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком 
или иллюстрациями, с условными обозначениями, таблицами и схемами, с 
различными моделями;
-проведение фенологических наблюдений;
-выполнение практических работ и мини-исследований;
-моделирование объектов и процессов;
-дидактические игры;
-уроки в музеях;
-уроки на улицах города;
-уроки-путешествия;
-уроки с элементами исследования;
-кратковременные предметные экскурсии.

Формы организации урока:
-коллективная;
-фронтальная; 
-групповая;
-индивидуальная работа;



 Виды проверочных работ.
    Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 
знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 
изучаемой темы.
    Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи являются:
-устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 
материала;
 -составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;
 - составление рассказов по серии картинок;
  -составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 
нарушенной последовательности;
 -составление рассказов по сюжетным картинам;
- составление плана рассказа при помощи картинок;
 -составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 
человека по плану, алгоритму;
 -работа с деформированным предложением, текстом;
 -пересказ по готовому образцу;
 -решение речевых логических задач; 
- работа по перфокартам; 
 -распределение (группировка) предметных картинок по заданным 
признакам, 
- работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;
 -конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 
природного материала, бумаги, картона, дерева:
- выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному 
замыслу,
- ролевой тренинг,
- выполнение тестовых заданий.
-работа в парах. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся классов 
коррекционно-развивающего обучения

Оценка устных ответов.
          Оценка "5" ставится ученику, если он даст правильный, логически 
законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 
окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные 
взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 
правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 
знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.
    Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но ученик дотекает отдельные неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении фактического 
материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 



применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи 
эти недочеты ученик исправляет сам.
    Оценка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает 
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 
затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 
между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 
вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 
ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 
может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 
исправляет перечисленные недочеты.
   Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 
части программного материала, не справляется с выполнением практических 
работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных 
вопросов или отвечает на них неправильно.

Для реализации программы используется учебно – методический
комплект «Школа России»

и электронные образовательные ресурсы.
Учебник – А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова «Окружающий мир» 4 класс, 
Учебник для образовательных организаций. В 2 ч. М. Просвещение, 2021.
Место учебного курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в 4 классе начальной школы 
отводится 2 ч в неделю — 68 ч (34 учебные недели).
http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей.
http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять 
звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского 
прибоя.
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ «Начальное 
образование»
http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов.
http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов

http://suhin.narod.ru/
http://www.nhm.ac.uk/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
http://zerkalenok.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/


Рабочая программа по математике 
для 4 класса

Пояснительная записка
       Адаптированная образовательная программа по предмету « Математика» 
для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
разработана на основе  Федеральной адаптированной  общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ  и в 
соответствии с Порядком разработки  и утверждения федеральных   
основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2022 года 
№ 874 ( зарегистрирован Министерством  юстиции Российской Федерации 2 
ноября 2022 года  регистрационный номер № 70809)

         Изучение программного материала предусмотрено по учебнику 
«Математика» в двух частях для 4-го класса. Авторы: М.И. Моро, М.А. 
Бантова, Г.В.Бельтюкова. М., Просвещение, 2021 г. 
      Программа отражает содержание обучения по предмету «Математика» с 
учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 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. 
Рабочая программа содержит четыре раздела: 
- пояснительную записку;
- основное содержание;
- требования к уровню подготовки учащихся.
- контрольно –измерительные  материалы
Общая характеристика учебного предмета.
     Содержание обучения математике в специальных (коррекционных) 
классах начальной школы для детей с ЗПР (вариант 7.2)  направлено, как и в 
общеобразовательных классах,  на формирование у учащихся 
математических представлений, умений и навыков, которое обеспечивает 
успешное овладение математикой в основной школе. Ведущие принципы 
обучения математике детей с ЗПР:
- коррекционно – воспитательная направленность учебно – воспитательного 
процесса;
- органическое сочетание обучения и воспитания;
- усвоение знаний и развитие познавательных особенностей детей;        
- практическая направленность преподавания:
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей и жизненного опыта 
учащихся.
     Начальный курс математики – курс интегрированный: в нём объединены 
арифметический, алгебраический и геометрический материалы. Основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о 



четырёх арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и 
важнейших свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и 
прочное усвоение приёмов устных и письменных вычислений. Наряду с этим 
важное место занимает ознакомление с величинами и измерением. Курс 
предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 
некоторыми их свойствами, с простейшими измерительными приборами.         
   Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими 
предметами, изучаемыми в начальной школе. Важное значение придаётся 
индивидуальному подходу к учащимся, подбору для каждого ученика 
заданий в соответствии с его интересами и возможностями. 

Основными целями начального обучения математике являются:
• Математическое развитие младших школьников.
• Формирование системы начальных математических знаний.
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.

 Общая характеристика учебного предмета.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 
познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);

— развитие основ логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления;

— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
— формирование системы начальных математических знаний и умений 

их применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
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.



      Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом 
ограничиваются ценностью истины, однако данный курс предлагает как 
расширение содержания предмета (компетентностные задачи, где 
математическое содержание интегрировано с историческим и 
филологическим содержанием параллельных предметных курсов 
Образовательной системы «Школа России»), так и совокупность методик и 
технологий (в том числе и проектной), позволяющих заниматься 
всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета 
«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров.
      Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
     Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 
мира и самосовершенствованию.
     Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 
деятельности и жизни.
     Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих 
мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и 
правилами поведения в обществе.
     Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 
общества, народа, представителя страны и государства.
     Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости 
человека, выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании 
служить Отечеству.

 Планируемые результаты обучения
ЛИЧНОСТНЫЕ УУД:

У учащегося будут сформированы:
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

изучения математики, интерес, переходящий в потребность к расширению 
знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению 
заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к 
школе;

• понимание значения математических знаний в собственной 
жизни;

• понимание значения математики в жизни и деятельности 
человека;

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание 
оценок учителя успешности учебной деятельности;

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды 
работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат;

• знать и применять правила общения, осваивать навыки 
сотрудничества в учебной деятельности;



•  начальные представления об основах гражданской идентичности 
(через систему определенных заданий и упражнений);

• уважение и принятие семейных ценностей, понимания 
необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 
здоровью других людей.

Учащийся получит возможность для формирования:
• начальные представления об универсальности математических 

способов познания окружающего мира;
• осознание значения математических знаний в жизни человека, 

при изучении других школьных дисциплин;
• осознанное проведение самоконтроля и адекватной самооценки 

результатов своей учебной деятельности;
• интерес к изучению учебного предмета математика: 

количественных и пространственных отношений, зависимостей между 
объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их 
описания на языке математики, к освоению математических способов 
решения познавательных задач.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД:

Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; 

осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи;
• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме, использовать математические 
термины, символы и знаки;

• планировать свои действия в соответствии с поставленной 
учебной задачей для ее решения;

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в 
некоторых случаях – самостоятельно;

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 
учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем;

Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия 

в соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 
задачи;

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной 
деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе;

• самостоятельно делать несложные выводы о математических 
объектах и их свойствах;

• ** контролировать свои действия и соотносить их с 
поставленными целями и действиями других участников, работающих в 
паре, в группе.

Познавательные УУД:
Учащийся научится:



• устанавливать математические отношения между объектами, 
взаимосвязи в явлениях и процессах  и представлять информацию в знаково-
символической и графической форме, строить модели, отражающие 
различные отношения между объектами;

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на 
этой основе делать выводы;

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, 
числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять 
недостающие в ней элементы;

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 
самостоятельно найденным основаниям;

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
• проводить несложные обобщения и использовать математические 

знания в расширенной области применения;
• понимать базовые межпредметные предметные понятия: число, 

величина, геометрическая фигура;
• фиксировать  математические отношения между объектами и 

группами объектов в знаково-символической форме (на моделях);
• стремление полнее использовать свои творческие возможности;
• общее умение смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами;
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск  необходимой 

информации в учебнике, в справочнике и в других источниках;
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять 

информацию в предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:

• умениям самостоятельно находить необходимую информацию и 
использовать знаково-символические средства для ее представления, для 
построения моделей изучаемых объектов и процессов;

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для 
выполнения учебных и поисково-творческих заданий.

Коммуникативные УУД:
Учащийся научится:

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать 
математическую терминологию;

•  понимать различные позиции в подходе к решению учебной 
задачи, задавать вопросы для их уточнения, четко и аргументировано 
высказывать свои оценки и предложения;

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, 
использовать умения вести диалог, речевые коммуникативные средства;

• принимать участие в обсуждении математических фактов, в 
обсуждении стратегии успешной математической игры, высказывать свою 
позицию;

• ** знать и применять правила общения, осваивать навыки 
сотрудничества в учебной деятельности;



• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 
важность своевременного и качественного выполнения взятого на себя 
обязательства для общего дела.

Учащийся получит возможность научиться:
• умение  использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в 
группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в 
проектной деятельности;

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в 
группе, в паре, признавать возможность существования различных точек 
зрения, корректно отстаивать свою позицию;

• ** контролировать свои действия и соотносить их с 
поставленными целями и действиями других участников, работающих в 
паре, в группе;

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ

 Учащийся научится:
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 

000;
• сравнивать  числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать  заданные числа,  заменять  число суммой разрядных 
слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот;

• устанавливать закономерность – правило, по которому 
составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 
несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа;

• группировать числа по заданному или самостоятельно 
установленному одному или нескольким признакам;

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, 
используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), и соотношения между 
ними: 1 дм2 = 100 см2,  1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в 
другие;

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, 
используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) 
и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 г; переводить мелкие единицы 
массы в более крупные, сравнивать и  упорядочивать объекты по массе.

Учащийся получит возможность научиться:
• классифицировать числа по нескольким основаниям  (в более 

сложных случаях) и объяснять свои действия;
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин 

как площадь, масса в конкретных условиях  и объяснять свой выбор.



АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
Учащийся научится:

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять 
умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида: а : а,  0 : а;

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе 
деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 
умножение и деление;

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 
000;

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 
действий (со скобками и без скобок).

Учащийся получит возможность научиться:
• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений;
• вычислять значение буквенного выражения при заданных 

значениях входящих в него букв;
• решать уравнения на основе связи между компонентами и 

результатами умножения и деления.
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ

Учащийся научится:
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в 

различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 
чертеже;

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и 
следовать ему при записи решения задачи;

• преобразовывать задачу вновую, изменяя ее условие или вопрос;
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению;
• решать  задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, 

стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий 
расход материала на все указанные  предметы и др.; задачи на 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз.

Учащийся получит возможность научиться:
• сравнивать задачи по сходству  и различию отношений между 

объектами, рассматриваемых в задачах;
• дополнять задачу с недостающими данными возможными 

числами;
• находить разные способы решения одной и той же задачи, 

сравнивать их и выбирать наиболее рациональный;
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле;
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-

расчеты.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ
Учащийся научится:



• обозначать геометрические фигуры буквами;
• различать круг и окружность;
• чертить окружность заданного радиуса с использованием 

циркуля;
Учащийся получит возможность научиться:

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам 
углов;

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в 
заданном масштабе;

• читать план участка (комнаты, сада и др.).
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ  ВЕЛИЧИНЫ

Учащийся научится:
• измерять длину отрезка;
• вычислять  площадь прямоугольника (квадрата) по заданным 

длинам его сторон;
• выражать площадь объектов в разных единицах площади 

(квадратный сантиметр, квадратный дециметр.квадратный метр), используя 
соотношения между ними;

Учащийся получит возможность научиться:
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для 

конкретной ситуации;
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая 

его до прямоугольника.
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ

Учащийся научится:
• анализировать готовые таблицы, использовать их  для 

выполнения заданных действий, для построения вывода;
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, 

заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами;
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами;
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.

Учащийся получит возможность научиться:
• читать несложные готовые таблицы;
• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и 

…», «если …, то …», «каждый», «все» и др.), определять «верно» или 
«неверно» приведенное высказывание о числах, результатах действиях, 
геометрических фигурах.

Место предмета в базисном учебном плане 



 В  базисном учебном плане специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. на изучение математики в первом классе начальной школы 
отводится 4 часа в неделю, во втором – четвёртом – 5 часов в неделю.      
Нормативно-правовая база коррекционно – развивающего обучения 
предусматривает  интеграцию части учащихся, имеющих положительную 
динамику развития, в традиционную систему общеобразовательных классов.  
Таким образом, к концу учебного года  каждый учащийся должен овладеть 
основными требованиями к знаниям и умениям, предусмотренными 
образовательным стандартом данного класса.
     Поэтому оставшиеся  часы резервного времени используются для: 
- дополнения  содержательных линий темами,  не предусмотренными 
коррекционной  программой, но являющимися обязательными  в 
образовательном стандарте; 
-  усиления тем, направленных на  общее развитие (коррекция мелкой 
моторики пальцев рук, общее развитие речи и т.д).;
- формирования обязательных результатов обучения на уровне 
образовательного стандарта;
- повторение и дальнейшее углубление знаний, полученных в предыдущем 
классе на более сложном материале. 
   Основное содержание обучения в  программе представлено крупными 
блоками. 
Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 
математики, по-разному структурировать содержание учебников, 
распределять разными способами учебный материал и время его изучения.

                        Основные требования к знаниям, умениям
                     и навыкам обучающихся  к концу 4 класса

     В результате прохождения программного материала в конце четвёртого 
класса     обучающиеся должны  знать/понимать
-названия и последовательность чисел в натуральном ряду ( с какого числа 
начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду) в 
пределах 100 000;
- как образуется каждая счётная единица (сколько единиц в одном десятке , 
сколько десятков в одной сотне и.д.т., сколько разрядов содержится в каждом 
классе), название и последовательность первых трёх классов;
- понимать конкретный смысл каждого арифметического действия;
- название и обозначение арифметических действий, названия компонентов и 
результата каждого действия, связь между компонентами и результатом 
действия;
- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел (на уровне 
автоматизированного навыка);
- таблицу умножения и деления однозначных чисел (на уровне 
автоматизированного навыка);



- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих скобки и не содержащих их;
- иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время и 
способах их измерений;
- знать о связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость, 
время, скорость, путь при равномерном движении и др.;
- иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия 
(прямая, кривая), отрезок, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, 
стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, 
круг, окружность;
- виды углов: острый, прямой, тупой;
- виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 
равносторонний, равнобедренный, разносторонний;
- свойство противоположных сторон прямоугольника.
         Уметь
- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000;
- 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 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 двух 
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 величины предметов на глаз;
- самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 
применения разных геометрических фигур).

Методика проведения контрольных и проверочных работ.

      Важнейшим условием, позволяющим правильно построить учебный 
процесс, организовать коррекционную работу, сделать обучение 
эффективным и доступным, является выявление наличного уровня развития 
каждого ученика, отслеживание динамики результатов обученности. Дня 
этого используются различные виды устного и письменного контроля знаний, 
умений и навыков учащихся.
Организуя контроль за усвоением знаний,   умений и навыков по 
математике учащимися с ЗПР, нужно иметь в виду следующие психолого-
педагогические принципы:
 • единство контрольной и диагностической функций проверки (контрольная 
работа является не   только способом определения количественной оценки 
уровня обученности, но и средством управления качеством образования);
•. достаточность и доступность материала (предлагаемые работы должны 
быть оптимальны по содержанию, невелики по охвату материала и доступны 
детям):
• ориентация на "зону ближайшего развития ребенка"  (предлагаемый 
материал должен быть направлен на реализацию потенциальных 
возможностей учащихся, т.е. требовать от школьников
определенных интеллектуальных усилий).
   К письменным видам контроля знаний, умений и навыков учащихся по 
математике относятся:
- входные диагностические контрольные работы по программе 
предыдущего года обучения:
- текущие проверочные работы;
- математические диктанты;
- итоговые контрольные работы.
Входная диагностическая контрольная работа. Начиная каждый новый 
учебный год, учитель должен учитывать уровень подготовленности, который 
имеют учащиеся после окончания летних каникул. С целью изучения этого 
уровня целесообразно вначале сентября провести входную диагностическую 
контрольную работу по программе предыдущего года обучения. Для про-
ведения входной диагностической контрольной работы выделяется обычно 
урок в конце повторительного периода.
Текущие проверочные работы (одна-две "внутри" каждой четверти) 
проводятся с целью проверки уровня сформированное знаний и умений 
учащихся по наиболее важным разделам и темам программы (например, 
знание таблицы сложения или умножения, усвоение отдельных алгоритмов 
выполнения арифметических действий, умение вычислять периметр или 



площадь фигуры, скорость движения, решать различные типы текстовых 
арифметических задач). Такие работы, как правило., однородны по характеру 
предлагаемых заданий, они дают учителю реальные представления об 
овладении учеником каждым конкретным умением. Продолжительность 
работ, связанных с проверкой усвоения учащимися той или иной темы, не 
должна превышать 25 МИНУТ.
Математический диктант - вид письменной проверочной работы, 
направленный на выявление конкретных учебных знаний, умений и навыков 
(например, знание математической терминологии, умение ориентироваться в 
числовом ряду, проверка вычислительных навыков), а также уровня 
слухового восприятия, состояния навыков перекодирования. 
Математический диктант является одним из элементов в структуре 
комбинированных уроков, уроков закрепления материала и развития 
навыков, а также уроков повторения и занимает от 5 до 10 минут.
Итоговая контрольная работа направлена на выявление состояния уровня 
математической подготовки учеников за определенные промежутки времени 
(учебные четверти). В конце каждой четверти проводится письменная 
контрольная работа, результаты которой служат учителю ориентиром в 
организации дальнейшего обучения учащихся. Контрольная работа носит 
комплексный характер и включает  Разнородные по содержанию задания: 
вычисления, арифметические текстовые задачи, задания, предполагающие 
контроль навыков конструирования, и т.д. На выполнение контрольной 
работы, проводимой в конце четверги, выделяется от 30 до 40 минут урока (в 
1 классе не более 30 минут).
Время, необходимое для выполнения и проверки учащимися письменных 

контрольных работ по математике.

1 полугодие 1 класса До 20 минут
2 полугодие 2 класса До 35 минут
1 и 2 полугодие 3 и 4 класса До 40 минут

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся и письменных 
работ по математике.

   Содержание материала, освоение которого проверяется и оценивается, 
определяется программой по математике для классов коррекционно-
развивающего обучения (автор Капустина Г.М.). С помощью итоговых 
контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее 
существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 
навыков, но и умение применять их к решению учебных и практических 
задач.
    Оценивание выполненных учащимися работ производится в соответствии с 
существующими нормами.



   За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 
вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 
выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, 
т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 
сформированности  конкретного умения или навыка. Например, ученик 
может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи 
неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о не 
сформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 
   При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 
должен отчётливо представлять, какие из них к данном моменту уже 
сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, 
на момент проверки учащиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В 
этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния 
сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:

95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",
75-94 % - «4»,
40-74 % - «3»,
ниже 40% -«2».
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 
полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 
(процент правильных ответов может быть ниже):
90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,
55-89% правильных ответов-«4»,
30-54 % - «3».
      Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 
выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 
выполнения задания. Не следует снижать отметку за неаккуратно 
выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических
построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 
т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 
подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.
       Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 
характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 
умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 
начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 
сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 
вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.
Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 
качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет 
учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над 
ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 
организовать коррекционную работу.

Схема анализа письменных работ по математике.
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   Оценивая контрольные работы во II - IV классах по пятибалльной системе 
оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 
осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их 
в ходе решения учебных и практических задач.

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.

   При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 
вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:
Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.
Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных 
ошибок.
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 
проверке оценка не снижается.
          

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.

    При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 
задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 
следующие отметки:
 Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 
1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если:
допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 
ошибки;
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.
 Оценка "2" ставится, если: 
 допущены ошибки в ходе решения всех задач;
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 
вычислительных ошибок в других задачах.



           Оценка математического диктанта. 
   При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 
арифметических действий, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их 
общего числа.
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их 
общего числа.
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их 
общего числа.

                     КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4 класс (окончание начальной школы)
Проверочная работа № 1.

1 вариант.
1.Выполни действия:
78 + 13 
 92-76
 570 - 230 360 + 500
6x7 32 :8
48 х 275: 25
4x9 72 :9
56 :4 9x11
2.Реши уравнение:
У х 6 = 420
3. Длина прямоугольника 12 см, ширина 4 см. Найди сумму длин всех сторон 
этого прямоугольника.

2 вариант.
1. Выполни действия:
8x9 68: 4 68 + 15
4x6 13x7 87 -19
27:3 24x3 870 - 430
81:9 80:16 290 + 700
2. Реши уравнение:
7 х У = 490
3. Длина прямоугольника 15 см, ширина 3 см.  Найди сумму длин всех сторон 
этого прямоугольника.

Проверочная работа №2.
1 вариант.
1. Решить задачу.
В школу привезли 540 учебников математики и 360 учебников русского 
языка. Третью часть всех учебников раздали учащимся. Сколько учебников 
получили учащиеся? >



2. Вычисли:
8x7 72-35
6x9 62+28
40:5 57: 3
56:8 24x4

3.Реши уравнение:
        С   х     З  = 24

Начерти прямоугольник со сторонами 26 мм и 14 мм. Найди сумму длин всех 
сторон прямоугольника. Вырази ответ в сантиметрах.

2вариант.
1.Решить задачу.
      С одного участка собрали 540 кг картофеля, а с другого – 370 кг. Третью 
часть всего картофеля отдали в школьную столовую. Сколько килограммов 
картофеля отдали в школьную столовую?
2. Вычислить:
9х4            82-27               48:8                    63:7
7х6            36+63              72:4                    15х5
3. Решить уравнение:
х b  = 36
Начертить прямоугольник со сторонами 4 см 6 мм и 2 см 4 мм. Найти сумму  
длин сторон прямоугольника. Выразить ответ в сантиметрах.

Проверочная работа № З.
(Проверка умения решать задачи разных видов в два-три действия).
   1вариант.
1.Решить задачу.
Во время уборки урожая в поле работало 120 человек, на огороде - в 6 раз 
меньше, чем в поле, а в саду на 47 человек больше, чем в огороде. Сколько 
всего человек убирали урожай?
2.Решить задачу.
Два лыжника одновременно вышли из поселка в противоположных 
направлениях. Один шел со скоростью 12 км /ч, а другой - 11 км /ч. На каком 
расстоянии друг от друга были лыжники через 3 ч?
    2. вариант.
1. Решить задачу.
С первого участка собрали 180 кг моркови, со второго - в 2 раза больше, чем 
с первого, а с третьего -на 60 кг меньше, чем со второго. Сколько 
килограммов моркови собрали с трех участков?
2. Решить задачу.
От двух пристаней навстречу друг другу одновременно отошли теплоход и 
катер. Теплоход шел со скоростью 33 км/ч, а катер - 25 км/ч. Через $ ч они 
встретились. Чему равно расстояние между пристанями?

Проверочная работа № 4.



1.Отметить "+", как правильно прочитать число:
430 071       четыреста три тысячи семьдесят один
                    сорок три тысячи семьсот один 
                     четыреста тридцать тысяч семьдесят один
2. Сравнить числа, поставить знаки >, <, =.
13578... 135
20456... 200450 
3578 ... 3589
3. Записать все возможные трехзначные числа, используя цифры 7,
1, 4. Цифры не должны повторяться. Подчеркнуть наибольшее число.
4. Выполнить действия:
144 : 36 + (194 - 18)
5. Выразить в более крупных мерах:
204 дм
3100 г 
900 см
6. Записать название каждой из фигур (даны прямоугольник, круг, квадрат, 
треугольники пятиугольник).

Проверочная работа № 5.
  1.Прочитать числа: X, IX, XII, VI, IV, VIII. Записать их арабскими цифрами.
2. Записать римскими цифрами числа: два, пять, семь, десять, восемнадцать, 
двадцать.
3.Начертить прямоугольник со сторонами 6 см и 3 см. Заштриховать одну 
третью часть прямоугольника.
4. Решить задачу.
Расстояние между двумя городами 640 км. Автобус выехал из одного города 
в другой. Сколько километров ему останется проехать после пяти часов 
движения со скоростью 70 км в час?
5.Расставить порядок действий и решить:

Проверочная работа № 6.
1.Записать числа цифрами. 
Сто семьдесят три тысячи 
 Шесть тысяч двести восемнадцать 
Сто семьдесят три
2. Соединить стрелкой правильную запись числа.
580  
Пять тысяч восемьдесят 5800
5080 50800
3. Подчеркнуть наименьшее число в столбике.
20103 
20130 
20013 
20113
 20133
4. Вписать пропущенные числа.



5668       5669                 …      5671       5672     
16813      16812                 …      16810      16809

Математический диктант № 1.

  1вариант.
-Записать числа 700,8 020,5 008,708 900.
-Записать сумму чисел 4 000 + 300 + 2, вычислить ее.
-Записать числа 3003,48005. Разделить каждое число на классы.
-Записать соседей числа 20 000 в натуральном ряду чисел.
-Записать число, состоящее:
из 8 сотен и 3 десятков;
из 220 единиц 2 класса и 302 единиц 1 класса;
из 43 единиц 2 класса и 6 единиц 1 класса.
-Число 32044 представить в виде суммы разрядных слагаемых.
-Записать наименьшее трехзначное число.
-Записать наибольшее двузначное число.
-Разность чисел 800 и 500 увеличить в 100 раз.
-Уменьшить число 3 200 в 100 раз.
           
2. вариант.
-Записать числа 500, 6 040, 3 009, 204 500.
-Записать сумму' чисел 3 000 + 500 + 7, вычислить ее.
-Записать числа 1001,36 002. Разделить каждое число на классы.
-Записать соседей числа 90 000 в натуральном ряду чисел.
- Записать число, состоящее:
из 5 сотен и 4 десятков; 
из 117 единиц 2 класса и 27 единиц 1 класса;
из 34 единиц 2 класса и 9 единиц 1 класса.
-Число 26 022 представить в виде суммы разрядных слагаемых.
-Записать наименьшее трехзначное число.
-Записать наибольшее трехзначное число.
-Сумму чисел 800 и 500 уменьшить в 100 раз.
-Увеличить число 427 в 100 раз.

Математический диктант № 2.
- Записать цифрами следующие числа:
семь тысяч сто;
триста две тысячи пятьсот;
сорок девять тысяч двадцать шесть.
- Уменьшаемое 7423, вычитаемое 2086. Найти разность.
-Множители 37 и 109. Найти произведение.
-Записать последующее число:
5099   24389   7049
-Какое число в три раза больше 9?
-Какое число в пять раз меньше 40?
-Какое число надо умножить на 15, чтобы получилось 90?



-Какое число меньше 17 на 3?
-Какое число в четыре раза больше 20?
- Вычислить частное чисел 1845 и 9.

Контрольные работы.
(Проверка умения письменно выполнять сложение, вычитание,
умножение, деление многозначных чисел; находить значение выражения, 
содержащего 2-3 действия 
(со скобками и без них).
Проверка знания таблицы единиц измерения величин и умения
применять эти знания в практической работе).

Контрольная работа №1.
1 вариант.
1. Решить задачу.
        Автотуристам за 2 дня надо проехать 320 км. В первый день они 
проехали 5/8 пути. Сколько км им осталось проехать?
2. Решить пример: 
71045 + 27 376 629 – 44 026
3. Участок квадратной формы засеян цветами. Сторона участка 3 м        
Вычислить площадь участка.

2 вариант.
1. Решить задачу.
В поле работаю 180 человек. 5 8 работающих составляют взрослые, а 
остальные - школьники. Сколько школьников работаю в поле?
2. Решить примеры:
 721 187 + 13 265 304  - 15 760
3. Длина прямоугольника 12 см, а ширина - в 2 раза меньше. Вычислить 
площадь прямоугольника.

Контрольная работа № 2.
1 вариант.
1.Записать пропущенное при счете число:
3506,..., 3508
2079,..., 2081 698,..., 700
2. Записать число по сумме разрядных слагаемых:
300 000+60 000+2 000+40
80 000+27
3. Найти неизвестное число:
712+Х-912
4. Решить задачу.
Ученик токаря обточил 120 деталей за смену, а токарь -237 деталей. На 
сколько больше деталей обточил токарь, чем ученик?
5. Решить задачу.



За сколько часов поезд проедет 480 км, если скорость его движения - 60 км в 
час?
2 вариант.

1.Записать предыдущее и последующее числа.
1000   7010    6080    3689
2.Записать число по сумме разрядных слагаемых:
500 000+40 000+1 000+80
         70 000+37
3.Найти неизвестное число:
Х-231=517
4.Решить задачу.
Было 600 м ткани. За 1 месяц израсходовали 325 м, а за 2 - на 23 м больше. 
Сколько метров ткани осталось?
5.Решить задачу.
Машина за 3 часа проехала 210 км. Какова скорость машины?

Контрольная работа № 3.
1 вариант.
1. Решить примеры с проверкой: 6847 + 2354      6012 - 2749
46735 + 38408 7384-4946
2. Выполнить действия.
421х 72 45607 х 304       1680 : 4
5508 : 27 421 х 72 1680 : 48
3.Найти периметр прямоугольника, если его длина 12 см, а ширина 6 см. 
Начертить его.
4.Решить задачу.
В одном мотке 42 метра проволоки, а в другом - в три раза больше. Сколько 
метров проволоки в двух мотках?
5.Решить задачу.
У Саши было 130 марок. Он подарил товарищу пятую часть всех марок. 
Сколько марок осталось у Саши?

2 вариант.
1.Решить примеры с проверкой:
5632+1538     7026 - 2351
2.Выполнить действия:
45623 + 36608          72091 - 64308                     5508 х 206                         421 х 
73
37218+64893             903:3             45x207                               1680:48
3.Начертить прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найти его
'площадь.
4.Решить задачу.
Велосипедист проехал в первый день 168 км, а во второй - в три раза 
меньше. Сколько километров проехал  велосипедист за два дня?
5.Решить задачу.



У Леси было 120 открыток, четвертую часть она подарила Наташе. 
Сколько открыток осталось у Леси?

ТЕСТ
1.Какой должна быть сторона квадрата, если его периметр равен  20 см.
 Отметить знаком "+" правильный ответ.
см
см
20 см
10 см

2.Указать правильную запись числа 956 в виде суммы разрядных
слагаемых. Отметить знаком "+" правильный ответ.
1)900+56;                         3)950+6;
2) 900+50+6                     4)9000 +50 +6
3.Заполнить пропуски
4297 = 4000+-200+ ... + 7
7053 = 7000+ ... + 3
4.Поставить знаки <, >, =.
9 кг 396 г      936 г
3 т 005 кг 305 кг 
7 м 60 си 760 см 
1 ч 40 мин       100 мин

5.Подчеркнуть число десятков в каждом из чисел:
52045      9888      245678
6.Чему равна  площадь прямоугольника со сторонами 5 и 3 см?
Отметить знаком '"+" правильный ответ.
1) 8 см:      2) 16см:           3) 15см;          4) 30см:
Диагностические задания, направленные
на выявление уровня сформированности
математических компетенций
у учащихся с ЗПР

I. Графические задания.
     Графические диктанты, направленные на выявление уровня 
сформированности слухомоторных и зрительно-моторных координации.
Раскрашивание орнаментов по образцу, инструкции.
 Конструирование различных объектов.
Различение фигур, находящихся в различных ракурсах, отличающихся 
цветом, размером, формой, определение их расположения относительно друг 
друга, установление закономерностей их расположения.
II. Задания, направленные на выявление сформированности  навыка 
владения цифровым рядом, уровня развития зрительного восприятия и 
узнавания.



Посмотреть на картинку. Назвать цифры по порядку от 1 до 10
      Найти, какая цифра потерялась, какая повторяется дважды.
1, 2, 3,4,5, б, 2, 8, 9,10
Продолжить ряд: 1,3,5,...
Вписать пропущенные числа:
3 4  .. 7.  9. 11  12... 16  17. 19.
Записать все числа от 37 до 45,   от 91 до 86.

7 9 4 6 2 9 3 8 б 7
9 3 б 9 5 8 7 9 б 8
4 6 8 3 9 4 6 4 9 б
8 4 4 6 3 7 8 2 5 4
5 2 7 9 4 6 3 9 8 5
6 9 4 5 8 3 3 7 б 9
2 8 6 4 9 7 3 8 5 б
7 3 9 5 2. 8 б 9 5 9
5 7 5 9 7 3 3 4 8 8
9 6 8 7 2 9 4 6 9 5
Подсчитать:
количество «9»
количество «6»  и «7» (вместе);
-количество  «5»,  «6»,   «8»  (вместе).
• Определить, чем похожи числа:
а) 7 и 71
б) 77 и 17
в) 24 и 624
г) 3 и 13

• Найти общие признаки у следующих чисел:
а) 5 и 15;
б) 12 и 21;
в) 20 и 10;

• Прочитать числа каждой пары. Чем они похожи и чем отличаются?
а)  5 и 50; 
6) 17 и 170; 
в) 201 и 2010
 Сравнить числа, поставить знаки.
13578... 135
20456... 200450
3578 ... 3589
Записать пропущенное при счете число:  



3506...., 3508
2079,..., 2081
698,... ,700
Записать число по сумме разрядных слагаемых:
300 000+60 000+2 000+40
80 000+27
III. Задания, направленные на выявление сформированное вычислительных 
навыков, знание состава числа.
(Понимание  взаимообратимости  противоположных действий
переместительных и сочетательных законов).
Сравнить, не вычисляя. Поставить нужный знак: 
25+12…12+25 
37- 9... 37-16
Решить примеры с проверкой:
6847 + 2354      6012-2749

Списать, вставляя пропущенные числа:
9 + [ ] = 11 17-[  ] = 9 12 = [  ] +3
8 + [ ] = 13 16-[  ]=7 14 = [  ]+7
[  ]+8 = 15 [  ]-5 = 9 16 = 9 + [  ]
[  ] + 7 = 13 [  ]-6 = 6 11=5 + [  ]
Вставить знак„+" или „-" и пропущенное число:
14.. .6 = 8   13 ... 9=4    15... [  ]=6
Сравнить выражения и поставить нужный знак: >, <или =
40 + 30   ...   40-30
15 + 4    ...    4+15
• Сравнить, не вычисляя. Поставить нужный знак.
10 х 6 ... 10 х5                     9 х 7 ... 7 х 9
12:4... 12:6                         20 : 5 ... 40 : 5

IV. Задания на выявление сформированности знания математической 
терминологии.
-Записать числа под диктовку:   2, 7, 1, 8, 10, 9, 5. Подчеркнуть, самое 
большое число.
-Насколько 18 больше 8?
-Увеличить 6 на 3.
-Найти сумму чисел 3 и 7.
-Найти разность чисел 18 и 8.
-Первое слагаемое 4. второе 5. Найти сумму.
-Уменьшить 15 на 4.
-Увеличить 6 на 10.
-Записать, на сколько 7 меньше 32.
-108 минус 9.
-387 плюс 5.
 - Записать три однозначных числа.



 - Записать три двузначных числа.
-Записать число, которое больше 29 на одну единицу.
-Записать число, которое меньше 70 на два десятка.
-Записать число, в котором 4 десятка и87 единиц.
 - Записать число, в котором 9 десятков и 3 единицы.
-Число 247 уменьшить на 10.
-Число 1823 увеличить на 22.
-Записать, чему равна сумма чисел 700 и 8.
- Записать, чему равна разность чисел 200 и 10.
• Отметить, как правильно прочитать число:
430 071 четыреста три тысячи семьдесят один
              сорок три тысячи семьсот один
               четыреста тридцать тысяч семьдесят один
• Дифференциация количественных и ПОРЯДКОВЫХ числительных 
сколько? который?
Продолжи ряд:  1, 2, 3…..
                               Третий, пятый, седьмой…

Учебно – методическая литература
1. Вохмянина Л.А.. « Программы для общеобразовательных учреждений.   
Коррекционно – развивающее обучение. Начальные кассы» - М.: Дрофа, 
2017г.
2. Кузнецова И.Г., Головинская Е.Ю. «Проверка и оценка знаний, умений и 
навыков учащихся классов коррекционно - развивающего обучения 
(начальная ступень обучения)». Самара, 2017.

3. Моро М.И., Бантова  М. А., Бельтюкова Г. В., Степанова  С.В., Волкова С. 
И. «Математика. 4 класс»  Учебник для общеобразовательных учреждений .
        – М.: Просвещение, 2021г.
4. Тетрадь по математике 4 класс «Проверочные работы» , 2022г. 

Перечень электронных образовательных ресурсов.
http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ.
http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России.
http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех
http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов
http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы

http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
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