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Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (АОП) начального общего 

образования является документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно деятельностные составляющие образовательной деятельности на 

начальном уровне общего образования. АОП начального общего образования учащегося с 

задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АОП начального общего образования. 

АОП начального общего образования для учащегося с ЗПР составлена на основе 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР (вариант 7.1). Вариант 7.1 предназначен для образования 

учащихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить начальное общее 

образование. Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию учащихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1–4-й классы). 

АОП начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и 

направлена на: 

– формирование общей культуры учащихся с ЗПР; 

– их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации учащегося с ЗПР в учебной 

деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование; 

– сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР. 

АОП начального общего образования учащихся с ЗПР рассчитана на 

четырехлетний срок (1–4-й классы) освоения. 

АОП начального общего образования адресована: 
– учащимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

педагогического коллектива по достижении каждым учащимся с ЗПР образовательных 

результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей и учащихся с ЗПР и возможностей для 

взаимодействия; 

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АОП начального общего 

образования; для контроля качества образования; для регулирования взаимоотношений 

субъектов образовательных отношений (учеников, родителей, администрации, 

педагогических работников и других участников); 

– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия; 

– учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов; для принятия управленческих решений на основе 



мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией. 

 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и (или) 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

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

умственной отсталости. 

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

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и (или) поведения. 

Общими для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легкоустранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со сверстниками, до учащихся,  

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Учащиеся с ЗПР имеют особые образовательные потребности, как общие для всех 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

– выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

– обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

– получение специальной помощи средствами образования; 



– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

– психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

– создание специальных (коррекционных) условий для получения образования, в 

том числе доступной среды; 

– наглядно-действенный характер содержания образования; 
– упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

– необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР; 

– использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

– стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 

– специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов; 

– обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

В основу разработки и реализации АОП начального общего образования для детей 

с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение 

дифференцированного подхода позволяет учитывать их особые образовательные 

потребности, предоставляет учащимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности учащихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. Реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

– прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 



– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу АОП начального общего образования для детей с ЗПР заложены 

следующие принципы: 

– государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и 

воспитанников и др.); 

– учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

– коррекционной направленности образовательной деятельности; 

– развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий ее 

на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

– онтогенетический; 
– преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального общего 

образования ориентировку на следующий уровень образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с ЗПР; 

– целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательной области»; 

– направленности на формирование деятельности. Обеспечивает возможность 

овладения учащимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

– переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

– сотрудничества с семьей. 

Цели реализации АОП начального общего образования учащихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС начального общего образования 

учащихся с ОВЗ; 

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

учащихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям 

и потребностям учащихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АОП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач: 

– формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 



– достижение планируемых результатов освоения АОП начального общего 

образования учащимися с ОВЗ; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

Организация образовательной деятельности при получении начального общего 

образования опирается на систему учебников «Школа России» из федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных педагогических подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации учащихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое 

рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое, логопедическое консультирование учащихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; коррекционные, 

психологические и логопедические занятия с учащимися. 

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы. 

При реализации АОП начального общего образования используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. Коррекционную помощь учащимся с ЗПР оказывают 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АОП начального 

общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР 

АОП начального общего образования соответствуют ФГОС начального общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работы 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

– различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю (понимаю или не понимаю); 

– написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся в: 



– расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел; 

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

– умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. 

д.; 
– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

3. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся в: 

– расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

– адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.); 

– расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

– умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и школе; 

– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

– развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

– умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

– умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в: 

– знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

– освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства (отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.); 



– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты коррекционной работы в рамках АОП должны отражать: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

– умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, 

оценивать процесс и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП 

начального общего образования предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии АОП начального общего образования 

универсальные учебные действия. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

начального общего образования 

При итоговой оценке качества АОП начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. Предметом 

итоговой оценки освоения учащимися АОП начального общего образования является 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, необходимых для 

продолжения образования. 

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение: 

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого 

рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебного 

процесса со всеми учащимися. 

– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 



известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АОП начального общего образования; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

учащихся на следующий уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке относятся: 

– ценностные ориентиры учащегося; 

– индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

учащихся будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 

В школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. Особенностями системы оценки 

являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

– использование планируемых результатов в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АОП начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП начального общего образования) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

учащихся с ЗПР; 



– привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

– присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

– адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, учащихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной инструкции 

к заданию при необходимости она прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, учащихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

– возможность организации короткого перерыва (10–15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Оценка достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП начального общего образования предусматривает оценку достижения учащимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. Оценка 

результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования учащихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки 

результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы школа 

руководствуется следующими принципами: 

– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

учащихся с ЗПР; 

– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АОП начального общего образования, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 



планируемых результатов освоения учащимися программы коррекционной работы, но и 

вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используются такие формы мониторинга как стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения ребенка с ЗПР. Используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

программы коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальном уровне образования), выступает оценка 

достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательной деятельности – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с учащимся. Задачей такой экспертной группы является 

выработка общей оценки достижений учащегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни – в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики учащихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность учащихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы и согласия родителей (законных представителей) 

школа направляет ученика с ЗПР на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

в организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения 

учащимся с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по русскому языку 
 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) по предмету «Русский язык», разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Цель программы обучения: 

 создать условия для развития и совершенствования знаний, умений, навыков 

владения языком в разных сферах речевого общения; 

 коррекция недостатков развития детей с нарушением интеллекта. 

Основные задачи программы обучения: 

 развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных 

языковых обобщений; 

 совершенствование устной речи учащихся на уровне всех языковых единиц: 

закрепление правильного произношения звуков, работа над словообразованием и 

словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре 

предложений, развитие связной устной речи; 

 обучение школьников применению изученных орфографических правил; 

 формирование у детей первоначальных умений в письменных 

высказываниях. 

В основу разработки и реализации рабочей программы, обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 



Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В начальных классах обучающимся даются самые элементарные сведения по 

грамматике, способствующие выработке достаточно осмысленного отношения к 

элементам языка, приобретению практических навыков устной и письменной речи, 

формированию основных орфографических и пунктуационных навыков. Обучающиеся 

приобретают ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

На уроках развиваются умения анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения.  

Фонетико-фонематические нарушения младших школьников с ограниченными 

возможностями затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие 

этого самое серьезное внимание уделяется звуко – буквенному анализу, который является 

основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Обучающиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных 

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых 

и двойных и др.  

Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в 

конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными.   

Изучение предложения имеет особое значение для подготовки школьников к 

жизни, к общению. Понятие о предложении обучающие получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. 

Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный 

порядок слов в предложении, обучающиеся осознают, что в предложении выражается 

мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между 

собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов.  

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения. 

Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и 

последовательно весьма ограниченны.  

У обучающихся продолжается работа в закреплении написания строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 5 часов в неделю. Программа 

рассчитана на 170 часов за год (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 



В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально – ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяет результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися 

трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

-осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

-восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

-понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство 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; 

-этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

-чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

-навыки 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. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
-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 справочном материале учебника — в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

-выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

-понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определению общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

-овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 



-умению работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

-осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

-самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

-понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

-использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

-воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

-анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

-анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

-овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

-ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

-находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

-осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

-составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи 

-строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 
-выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

-ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 



-участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Общие предметные результаты освоения программы 

У обучающегося будут сформированы: 

-осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

-представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

-понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека;  

-проявление собственного уровня культуры; 

-овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); 

-использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения;  

-формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

Обучающийся получит возможность сформировать: 
-приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

-овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты);  

-использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач; 

-овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями;  

-применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

-осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение;  

-выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

-практическое овладение формой диалогической речи; 



- овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и др.); 

-выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

-использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

-владеть монологической формой речи; 

 -умение под руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

-работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

-пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

-письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; 

-грамотно записывать текст;  

-соблюдать требование каллиграфии при письме; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

-составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

-письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

-проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

-улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные; 

-пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

-различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

-создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;  

-использовать в текстах синонимы и антонимы; 

-анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

-оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 



-оформлять результаты исследовательской работы; 

-редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств 

Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

-произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

-характеризовать звуки русского языка: гласные (ударные — безударные), согласные 

(твёрдые — мягкие, парные — непарные, глухие — звонкие, парные — непарные),  

-группировать звуки по заданному основанию; 

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

-пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 

-различать звуки и буквы; 

-классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

-пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

-оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 

-соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 

в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

-пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 

-выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения;  

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря, Интернета и др.; 

-распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

-подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

-понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

-пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получаит возможность научиться: 

-оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-иметь представление о заимствованных словах;  



-осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

-работать с разными словарями; 

-приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

-находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс, 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, овладение алгоритмом 

опознавания изучаемых морфем; 

-находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

-узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;  

-находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

-сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

-соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

-самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

-понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

- образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса, или с 

помощью и приставки и суффикса).                                              

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

-понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

-узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

-разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

-подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 
-определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков;  

-классифицировать слова по частям речи; 

-распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

-пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

-выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

-определять грамматические признаки имён существительных род, склонение, число, 

падеж; 

-определять грамматические признаки имён прилагательных 

-род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); -иметь представление о 

склонении личных местоимений;  

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 



-распознавать неопределённую форму глагола;  

-определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени);  

-изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

-изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

-определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); -иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам;  

-использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

- правильно употреблять в речи личные местоимения; 

-распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи; 

-различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

-понимать роль союзов и частицы не в речи; 

-подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

-разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

-сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи;  

-находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам;  

-классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

-различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

-склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

-различать родовые и личные окончания глагола; 

-наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

-проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

-находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

-устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

-составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

-соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

-классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

-выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

-находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

-распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 



- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; -при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

-находить в предложении обращение; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов; 

-сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

-сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

-разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

-мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

-е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

-безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные падежные окончания имён прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

-мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2ого лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

-мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный тексте, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 



-соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

-е и и в суффиксах -ек, -ик; 

-запятая при обращении; 

-запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов:  

-изменение формы слова,  

-подбор однокоренных слов,  

-подбор слов с ударной морфемой,  

-знание фонетических особенностей орфограммы,  

-использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов, во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета 

Повторение (11 часов) 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст).  

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений..  

Диалог. Обращение Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление).   Составление предложений с 

обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения.  Основа предложения._Связь 

между словами в предложении. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение  главных и второстепенных членов 

предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Разбор 

предложения по членам предложения.   

Словосочетание Определение в  словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса.  

Предложение (10 часов) 

Однородные члены предложения. Представление о предложениях с 

однородными членами.  Связь  однородных членов в предложении при помощи 

интонации перечисления, при помощи союзов  (а, и, но) Предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но, Запятая между  однородными 

членами, соединительными союзами. 

 Простые и сложные предложения Различие простых и сложных предложений. 

Различие  сложного предложения и простого предложения  с однородными членами.  

Знаки препинания в сложных предложениях.   

Слово в языке и речи.   (12 часов) 

Лексическое значение слова. Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника.  Формирование умения правильно выбирать слова для 



выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Значимые части слова.  Различие  однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Развитие навыка правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и 

суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков.  

Части речи (7 часов) 

 Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные.  Наречие как часть речи (общее представление), 

значение, вопросы. Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное (41 час) 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении 

имен существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление).  

Первое склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения.  

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения.  

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-

дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, 

из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за 

товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (31 час) 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 

лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам. в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

         Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

 Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 



 Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение (9часов) 

Местоимение как часть речи.  

Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа.  

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).  

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею).  

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                               

Глагол (32 часа) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов 

прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола.  

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов 

в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов.  

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление).  

Глаголы-исключения.  

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по 

вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 

буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 

неопределенной формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 

глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-

синонимов, глаголов-антонимов.  

Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в 

нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 

любоваться закатом, смотреть на закат). 

Развитие  речи. 

Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении 

между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации.  

Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста.  

План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и 

самостоятельно).  

Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 



Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств 

(эпитетов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя 

либо без помощи учителя. 

         Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Повторение изученного (18 часов) 

 Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов 

соединений букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном 

письме. Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. 

 Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся.  

Слова с непроверяемыми написаниями 

Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, библиотека, билет, 

богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, 

двенадцать, директор, ещё, железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, 

кастрюля, километр, командир, комбайн, корабль, космонавт, костёр, костюм, лучше, 

медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, одиннадцать, пассажир, пейзаж, победа, 

портрет, правительство, председатель,. прекрасный, путешествие, расстояние, салют, 

самолёт. сверкатъ, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, сеялка. слева, снизу, 

справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, хозяйство, человек, 

шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, электровоз, электростанция. 

 

 

 

 

 

 

 

  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведения 

    
план  фак

т 

Повторение (11 часов) 

1 Наша речь и наш язык. 
 

Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку с включением в 
него диалога  

Анализировать высказывания о 
русском языке. 

Высказываться о значении 

«волшебных» слов в речевом 

общении, использовать их в речи. 
Составлять текст (о речи или о языке) 

по выбранной пословице. 

Составлять (совместно со 
сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога  

1   

2 Текст. План текста Определять тему и главную мысль 

текста.  

1   



Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 
Выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. 

Составлять план текста. 
Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 
предложений и частей текста 

(абзацев). 

Работать с памяткой «Как 
подготовиться к изложению». 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

происхождением слова каникулы  

3 Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного текста  

Самостоятельно подготовиться к 

написанию изложения.  

Подробно излагать содержание 
повествовательного текста и 

оценивать правильность написанного  

1   

4 Типы текстов. 

 
Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа на выбранную тему  

Сравнивать между собой разные 

типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение. Сопоставлять 

тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 
повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с 

выбранной темой  

1   

5 Предложение как единица 

речи.  

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

1   

6 Виды предложений по цели 

высказывания и по 
интонации  

 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации. 
Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 
Составлять предложения, различные 

по цели высказывания и по 

интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 
(смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения  

1   

7 Обращение Находить в предложении обращения 
в начале, середине, конце. 

Составлять предложения с 

обращением. 

Выделять обращения на письме  

1   

8 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения  

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 

словами в предложении. 
Выделять главные члены 

предложения и объяснять способы 

нахождения главных членов 

предложения. 
Различать главные и второстепенные 

члены предложения  

1   



9 Распространённые и 

нераспространённые 
предложения. 

 

 

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 
Анализировать схемы предложений, 

составлять по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор 
предложения по членам». 

Разбирать предложение по членам  

1   

10 Словосочетание. 
 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного текста  
 

 

Сравнивать предложение, 
словосочетание и слово, объяснять их 

сходство и различие. 

Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании. 

Выделять в предложении 

словосочетания. 
Разбирать предложение по членам 

предложения  

1   

11 Контрольный диктант 

№1по теме 

«Предложение»  

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 
заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий  

1   

Предложение (9 часов) 

12 Анализ ошибок, 

допущенных в контрольной 
работе.  

 

Однородные члены 

предложения (общее 
понятие)  

Распознавать предложения с 

однородными членами, находить их в 
тексте. 

Определять, каким членом 

предложения являются однородные 

члены. 
Распознавать однородные 

второстепенные члены, имеющие при 

себе пояснительные слова. 
Соблюдать интонацию перечисления 

в предложениях с однородными 

членами 

1   

13 Связь однородных членов в 
предложении с помощью 

интонации перечисления  

Анализировать таблицу «Однородные 
члены предложения» и составлять по 

ней сообщение  

1   

14 Связь однородных членов в 
предложении с помощью 

союзов  

Составлять предложения с 
однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными 
членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

1   

15 Знаки препинания в 
предложениях с 

однородными членами. 

Словарный диктант  

Обосновывать постановку запятых в 
предложениях с однородными 

членами  

1   

16 Обобщение знаний об 
однородных членах 

предложения. 

Развитие речи. 

Составление рассказа по 
репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая 

Оценивать текст с точки зрения 
пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции 

картины И.И. Левитана «Золотая 

осень» и данному плану  

1   



осень» 

17 Простые и сложные 

предложения  
 

Сравнивать простые и сложные 

предложения. 
Выделять в сложном предложении 

его основы  

1   

18 Знаки препинания в 
сложном предложении  

 

 

Различать простое предложение с 
однородными членами и сложное 

предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 
сложного  

1   

19 Знаки препинания в 

сложном предложении  
 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части сложного 
предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 
Составлять сложные предложения  

1   

20 Развитие речи. 

Изложение 
повествовательного текста. 

 

 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику. 
Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану  

1   

Слово в языке и речи.   (12 часов) 

21 Лексическое значение слова  Анализировать высказывания о 

русском языке. 

Выявлять слова, значение которых 
требует уточнения. 

Объяснять принцип построения 

толкового словаря. 
Определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 
Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было 
неизвестно. 

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

1   

22 Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. 
Многозначные слова  

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 
значениях. 

Анализировать употребление в тексте 

слова   в прямом   и переносном 
значении. 

Сравнивать прямое и переносное 

значения слов, подбирать 

предложения, в которых слово 
употребляется в прямом или 

переносном значении. 

Работать с таблицей слов, 
пришедших к нам из других языков. 

Работать с лингвистическими 

словарями учебника, находить в них 

1   



нужную информацию о слове  

23 Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Работать с лингвистическими 

словарями учебника (толковым, 
синонимов, антонимов, омонимов), 

находить в них нужную информацию 

о слове. 
Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. 

Контролировать уместность 
использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный 
синоним. 

Оценивать уместность использования 

слов в тексте, выбирать из ряда 
предложенных слова для успешного 

решения коммуникативной задачи  

1   

24 Фразеологизмы. 

 
Развитие речи. 

Составление текста по 

рисунку и фразеологизму  

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 
этимологией слов, одной из частей 

которых является часть библио. 

Работать со словарём фразеологизмов 
учебника, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка 
(словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями 

фразеологизмов), составлять текст по 
рисунку и фразеологизму  

1   

25 Значимые части слова. 

Однокоренные слова. 

Корень слова  

Различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова, 
однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

1   

26 Состав слова. 
Суффиксы и приставки  

Контролировать правильность 
объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и 
значение суффиксов и приставок  

1   

27 Разбор слова по составу  Работать с памяткой «Разбор слова по 

составу».  
Анализировать заданную схему слова 

и подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём однокоренных 
слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. 

Моделировать слова  

1   

28 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов  

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм, обосновывать 

их написание.  

Устанавливать зависимость способа 
проверки от места орфограммы в 

слове . 

1   



Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при 
обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы 

проверки орфограмм. 

Группировать слова по месту 
орфограммы и по типу орфограммы  

29 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов  

Работать с памяткой «Звуко-

буквенный разбор слова». 
Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

1   

30 Упражнение в написании 

приставок и суффиксов  

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы  

1   

31 Упражнение в написании 

гласных и согласных в 

корне, приставке и 

суффиксе. 

Словарный диктант №2  

Группировать слова по месту 

орфограммы и по типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-

буквенный разбор слов  

1   

32 Правописание Ъ и Ь 

разделительных знаков. 
 

Развитие речи. 

Составление объявления  

Работать с орфографическим 

словарём. 
Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

записанные слова и исправлять 

ошибки. 
Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

1   

Части речи (7 часов) 
33 Анализ изложения. Части 

речи. 

Морфологические 

признаки частей речи.   

Актуализация знаний о 

частях речи. 

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям 
речи на основе изученных признаков. 

Анализировать изученные 

грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью 
речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», 
«Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним 

сообщения. 
Подбирать примеры изученных 

частей речи  

1   

34 Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

Развитие умения 

распознавать части речи и 

определять их признаки. 

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные 
грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи  

1   

35 Имя числительное. 

Глагол. 

Актуализация знаний по 

теме. 

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные 
грамматические признаки частей 

речи и соотносить их с той частью 

речи, которой они присущи  

1   

36 Наречие как часть речи. 

Ознакомление с 

существенными 

Находить наречия среди данных слов 
в тексте.  

Анализировать грамматические 

1   



признаками наречия как 

части речи  

признаки наречия.  

Определять роль наречий в 
предложении и тексте 

37 Правописание наречий.  

Развитие умения 

распознавать в тексте 

наречия. 

 Классифицировать наречия по 

значению и вопросам. 

Образовывать наречия от имён 
прилагательных 

1   

38 Сочинение-отзыв по 

картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером 

волке»  

Обучение умению 

соотносить текст и 

содержание картины. 

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине 

В.М.Васнецова «Иван-царевич на 
Сером волке», высказывать своё 

суждение и сочинять собственный 

текст-отзыв о картине художника 

1   

39 Контрольный диктант по 

теме «Части речи» 

Письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами орфографии 
и пунктуации 

1   

Имя существительное (41 час) 

40 Распознавание падежей 

имен существительных.  

Актуализация знаний о 

склонении имен 

существительных.  

Различать имена существительные, 
определять признаки, присущие 

имени существительному. 

Изменять имена существительные по 
падежам  

1   

41 Упражнение в 

распознавании 

именительного, 

родительного, 

винительного падежей 

неодушевленных имен 

существительных. 

Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён 

существительных». 
Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в 
начальной и косвенной формах  

1   

42 Упражнение в 

распознавании 

одушевленных имен 

существительных в 

родительном и 

винительном падежах, в 

дательном падеже. 

Определять падеж имени 
существительного, пользуясь 

памяткой. 

Выделять особенности 

именительного падежа имени 
существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и 
винительный падежи  

1   

43 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных в 

творительном и 

предложных падежах. 

Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 

памяткой  
 

1   

44 Повторение сведений о 

падежах и приемах их 

распознавания. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Развитие умения 

определять падеж. 

Соблюдать нормы употребления в 
речи неизменяемых имён 

существительных  

1   

45 Три склонения имён 

существительных. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

1   



1-е склонение имён 

существительных. 

Ознакомление с общими 

представлениями о трех 

типах склонения.  

обосновывать правильность 

определения.  
Подбирать примеры 

существительных 1-го склонения  

 

46 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1-го 

склонения. 

Ознакомление с 

признаками имен 

существительных 1-го 

склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 
окончания имён существительных 1-

го склонения», сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания 
существительных 1-го склонения  

1   

47 Сочинение по картине 

А.А. Пластова «Первый 

снег»  

Развитие умения 

описывать картину, 

передавать свое 

отношение. 

Составлять описательный текст по 
репродукции картины художника      

А.А. Пластова «Первый снег» (под 

руководством учителя)  

1   

48 2-е склонение имён 

существительных . 

Ознакомление с 

признаками имен 

существительных 2-го 

склонения. 

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению 

и обосновывать правильность 
определения, подбирать примеры 

существительных 2-го склонения. 

Классифицировать имена 
существительные по склонениям  

1   

49 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2-го 

склонения. 

Отработка умения 

распознавать 

существительные 1-го и 

2-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2-

го склонения», сопоставлять ударные 
и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

1   

50 3-е склонение имён 

существительных. 

Ознакомление с 

признаками имен 

существительных 3-го 

склонения.  

 Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность 
определения, подбирать примеры 

существительных 3-го склонения. 

Классифицировать имена 
существительные разных склонений: 

находить их сходство и различие. 

Классифицировать имена 

существительные по склонениям 

1   

51 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 3-го 

склонения. 

Отработка умения 

распознавать 

существительные 1-го, 2-

го и 3-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 2-

го склонения», сопоставлять ударные 
и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения  

1   



52 Типы склонения. 

Алгоритм определения 

склонения имени 

существительного. 

Закрепление знаний о 

типах склонения. 

 Определять падеж имени 

существительного, пользуясь 
памяткой  

 

1   

53 Изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие умения 

передавать содержание 

теста с опорой на план. 

Анализировать таблицу «Падежные 

окончания имён существительных 3-
го склонения», сопоставлять ударные 

и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения  

Работать с текстом: осмысленно 
читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, 
самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному 

плану. 
Проверять письменную работу 

(изложение) 

1   

54 Анализ изложения. 

Падежные окончания 

имен существительных 

единственного числа 1, 2, 

3 – го склонения. 

Способы проверки 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 

Устанавливать наличие в именах 
существительных безударного 

падежного окончания и определять 

способ его проверки. 

Анализировать разные способы 
проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании слова 

1   

55 Именительный и 

винительный падежи. 

Актуализация знаний по 

теме. 

 Называть признаки, по которым 

можно определить именительный и 

винительный падежи имени 
существительного. 

Распознавать винительный падеж, в 

котором употреблено имя 
существительное, по падежному 

вопросу и предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложения 

являются имена существительные в 
именительном и винительном 

падежах 

1   

56 Правописание окончаний 

имен существительных в 

родительном падеже. 

Закрепление знания 

признаков родительного 

падежа. 

Называть признаки, по которым 

можно определить родительный 
падеж имени существительного. 

Анализировать разные способы 

проверки безударного падежного 
окончания и выбирать нужный 

способ проверки при написании 

слова. 
Проверять написание безударного 

окончания имени существительного в 

родительном падеже. 

1   

57 Именительный, 

родительный и 

Проверять написание безударного 
окончания имени существительного в 

1   



винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных. 

Развитие умения 

различать падежи имен 

существительных с 

одинаковыми 

окончаниями  

родительном падеже. Распознавать 

родительный и винительный падежи 
одушевлённых имён 

существительных 2-го склонения  

 

58 Правописание окончаний 

имен существительных в 

дательном падеже. 

Развитие умения 

распознавать 

существительные в 

дательном падеже.  

Называть признаки, по которым 

можно определить дательный падеж 
имени существительного. 

Ставить имена существительные в 

форму дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано 
правильно  

1   

59 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

Развитие умения 

определять падеж. 

Сопоставлять формы имён 
существительных, имеющих 

окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного 
падежного окончания. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 
и исправлять ошибки 

1   

60 Упражнение в 

правописании безударных 

окончаний имен 

существительных в 

родительном и дательном 

падежах. 

Развитие умения 

определять паеж. 

Определять падеж имени 

существительного. 
Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями  

1   

61 Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже. 

Развитие умения 

распознавать 

существительные в 

творительном падеже. 

 Называть признаки, по которым 

можно определить творительный 

падеж имени существительного. 
Использовать правило при написании 

имён существительных в 

творительном падеже, 
оканчивающихся на шипящий и ц  

1   

62 Правописание окончаний 

имен существительных в 

творительном падеже. 

Развитие умения 

распознавать 

существительные в 

творительном падеже. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями 

1   

63 Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

Развитие умения 

распознавать 

существительные в 

предложном падеже. 

Называть признаки, по которым 

можно определить предложный 

падеж имени существительного. 
Сопоставлять формы имён 

существительных, имеющих 

окончания е и и 

1   



64 Правописание окончаний 

имен существительных в 

предложном падеже. 

Развитие умения 

распознавать 

существительные в 

предложном падеже. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с 
безударными окончаниями 

1   

65 Правописание безударных 

окончаний имен 

существительных во всех 

падежах. 

Отработка умения 

правильно писать 

безударные падежные 

окончания.  

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями 

1   

66 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имён существительных. 

 Отработка умения 

правильно писать 

безударные падежные 

окончания. 

 Контролировать правильность 
записи в тексте имён 

существительных с безударными 

окончаниями 

1   

67 Упражнение в 

правописании безударных 

падежных окончаний 

имён существительных. 

 Отработка умения 

правильно писать 

безударные падежные 

окончания. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями 

1   

68 Сочинение по картине 

В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

Развитие умения 

описывать картину, 

передавать свое 

отношение. 

Составлять текст-отзыв по 
репродукции картины художника 

В.А. Тропинина «Кружевница» 

1   

69 Контрольный диктант по 

теме «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных в 

единственном числе» 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии 

и пунктуации. Контролировать 
правильность записи текста, находить 

неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки 

1   

70 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение. 

Отработка умения 

определять падеж имени 

существительного. 

Составлять из пары слов 

словосочетания, употребив имена 

существительные в родительном, 
дательном или предложном падежах 

с предлогом  

1   

71 Склонение имен 

существительных во 

множественном числе. 

Составлять и записывать 

словосочетания, употребляя имена 
существительные с предлогом  

1   



Ознакомление с 

изменением имен 

существительных по 

падежам во 

множественном числе. 

72 Именительный падеж 

имен существительных 

множественного числа. 

Развитие умения 

распознавать 

именительный и 

винительный падежи 

имен существительных во 

множественном числе. 

Объяснять написание пропущенных 
падежных окончаний имён 

существительных  

1   

73 Родительный падеж 

множественного числа. 

Развитие умения 

правильно образовывать и  

употреблять формы 

множественного числа 

имен существительных в 

родительном падеже. 

 Доказывать, что имена 

существительные употреблены во 

множественном числе. 
Определять склонение имён 

существительных 

1   

74 Правописание окончаний 

имен существительных 

множественного числа в 

родительном падеже. 

Родительный и 

винительный падежи 

имен существительных 

множественного числа. 

Отработка навыков 

правописания. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных во множественном 
числе. 

Контролировать правильность записи 

в тексте имён существительных с 
безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений 

1   

75 Дательный, 

творительный, 

предложный падежи имен 

существительных 

множественного числа. 

Развитие умения изменять 

существительные 

множественного числа по 

падежам. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 

существительных во множественном 
числе.  Контролировать правильность 

записи в тексте имён 

существительных с безударными 
окончаниями, находить и исправлять 

ошибки. 

1   

76 Изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие умения 

передавать содержание 

теста с опорой на план. 

Работать с текстом: осмысленно 
читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, 

самостоятельно составлять план, 
подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному 

плану. 
Проверять письменную работу 

(изложение) 

1   

77 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

1   



окончаний имен 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Обобщение знаний. 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 
существительного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени существительного. 
Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

78 Контрольный диктант за 

первое полугодие  

 Письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами орфографии 

и пунктуации 

1   

79 Анализ контрольного 

диктанта. Проверочная 

работа. 

Отработка умения 

определять падежи имен 

существительных. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён 
существительных во множественном 

числе. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён существительных с 

безударными окончаниями, находить 

и исправлять ошибки  

1   

80 Наши проекты. 

Обобщение знаний о 

формах множественного 

числа имен 

существительных. 

 Исследовать речь взрослых 
(сверстников) относительно 

употребления некоторых форм имён 

существительных множественного 
числа в родительном падеже 

1   

Имя прилагательное (31 час) 

81 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Актуализация знаний. 

Находить имена прилагательные 

среди других слов и в тексте. 
Подбирать к данному имени 

существительному максимальное 

количество имён прилагательных. 
Образовывать имена прилагательные 

при помощи суффиксов  

1   

82 Род и число имён 

прилагательных. 

Актуализация знаний о 

взаимосвязи имен 

прилагательных и имен 

существительных.  

Определять род и число имён 

прилагательных. 
Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 
Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 

существительного при составлении 
словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное»  

1   

83 Описание игрушки. 

Обучение составлению 

текста-описания. 

Различать начальную форму имени 
прилагательного. 

Согласовывать форму имени 

прилагательного с формой имени 
существительного при составлении 

словосочетаний «имя 

существительное + имя 

прилагательное». 
Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению 

описательного текста».  
Сочинять текст о любимой игрушке  

1   

84 Склонение имен Работать с таблицей в учебнике 1   



прилагательных. 

Обучение определению 

падежа имени 

прилагательного. 

«Изменение по падежам имён 

прилагательных в единственном 
числе». 

Изменять имена прилагательные по 

падежам (кроме прилагательных на –

ий, -ья, -ов, -ин). 
Работать с памяткой «Как определять 

падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён 
прилагательных и обосновывать 

правильность его определения 

85 Сочинение на тему «Чем 

мне запомнилась картина 

В.А.Серова «Мика 

Морозов»  

Работать с памяткой «Как 

подготовиться к составлению текста-
рассуждения». 

Составлять текст-рассуждение о 

своём впечатлении от картины  

1   

86 Склонение имён 

прилагательных мужского 

и среднего рода в 

единственном числе. 

Обучение написанию 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных мужского и 

среднего рода по таблице  

 

1   

87 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в именительном падеже. 

Отработка правописания.   

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять 

правильность написанного 

1   

88 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в родительном падеже. 

Отработка правописания.   

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять 

правильность написанного  

1   

89 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в дательном падеже. 

Отработка правописания.   

Определять и обосновывать 
написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 
дательном падеже, проверять 

правильность написанного 

1   

90 Именительный, 

винительный, 

родительный падежи. 

Закрепление правил 

правописания. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, 
родительном падежах, проверять 

правильность написанного  

1   

91 Правописание окончаний 

имен прилагательных 

мужского и среднего рода 

в творительном и 

предложном падежах. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода в 

творительном и предложном 
падежах, проверять правильность 

1   



Отработка правописания.   написанного 

92 Упражнение в 

правописании окончаний 

имён прилагательных 

мужского и среднего рода  

Составлять сообщение на тему 
«Какие падежные окончания имеют 

имена прилагательные мужского и 

среднего рода?» 

1   

93 Выборочное изложение 

описательного текста. 

Наши проекты. 

Развитие навыков 

письменного пересказа 

описательного текста. 

Анализировать и излагать письменно 
содержание описательной части 

текста-образца  

 

1   

94 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Отработка навыков 

правописания. 

Писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами орфографии 

и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 
написанные слова и исправлять 

ошибки 

1   

95 Склонение имен 

прилагательных женского 

рода. 

Обучение написанию 

падежных окончаний 

имен прилагательных 

женского рода. 

Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных женского рода 

по таблице  
 

1   

96 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

женского рода. 

Отработка правописания.  

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных 

женского рода в именительном и 

винительном падежах, проверять 
правильность написанного 

1   

97 Родительный, дательный, 

творительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных женского 

рода. 

Отработка правописания.  

 Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
женского рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 
написанного 

1   

98 Винительный и 

творительный падежи 

имен прилагательных 

женского рода. 

Отработка правописания. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
женского рода в винительном и 

творительном падежах, проверять 

правильность написанного 

1   

99 Упражнение в 

правописании падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие умения 

определять падеж. 

Работать с памяткой «Как определять 

падеж имён прилагательных». 

Определять падеж имён 

прилагательных и обосновывать 
правильность его определения 

1   

100 Изложение описательного 

текста. 

Развитие умения 

Работать с текстом: осмысленно 
читать, отвечать на вопросы к тексту, 

определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, 

1   



передавать содержание 

описательного текста. 

Контрольное списывание 

№2  

самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 
самостоятельно составленному 

плану. 

101 Анализ изложения. 

Правописание падежных 

окончаний имен 

прилагательных. 

Отработка навыков 

правописания. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
женского рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 
написанного  

1   

102 Склонение имён 

прилагательных во 

множественном числе. 

Отработка умения 

правильно писать 

падежные окончания 

имен прилагательных во 

множественном числе. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
женского рода в родительном, 

творительном и предложном 

падежах, проверять правильность 
написанного. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

1   

103 Сочинение-отзыв по 

картине Н.К.Рериха 

«Заморские гости». 

Развитие умения 

описывать картину, 

передавать свое 

отношение. 

 Сравнивать падежные окончания 

имён прилагательных во 
множественном числе.  

Составлять под руководством 

учителя текст по репродукции 
картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам  

1   

104 Именительный и 

винительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Отработка распознавания 

и правописания. 

Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 
множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах, оценивать правильность 

написанного. 
Контролировать правильность записи 

в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями 

1   

105 Родительный и 

предложный падежи имён 

прилагательных 

множественного числа. 

Отработка распознавания 

и правописания. 

 Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных 

множественного числа в родительном 
и предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи 
в тексте имён прилагательных с 

безударными окончаниями 

1   

106 Дательный и 

творительный падежи 

имён прилагательных 

множественного числа. 

Отработка распознавания 

и правописания. 

 Определять и обосновывать 

написание безударного падежного 
окончания имён прилагательных 

множественного числа в дательном и 

творительном падежах, оценивать 
правильность написанного. 

1   



 Контролировать правильность записи 

в тексте имён прилагательных с 
безударными окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к 

изложению повествовательного 

текста и записывать его. Проверять 
написанное 

107 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие умения 

определять падеж имен 

прилагательных  

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 
Определять последовательность 

действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать 
правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного  

1   

108 Сочинение-отзыв по 

картине И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь». 

Развитие умения 

описывать картину, 

передавать свое 

отношение. 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

1   

109 Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Развитие умения 

определять падеж имен 

прилагательных  

 

Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность 
действий при разборе имени 

прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 
признаков имени прилагательного  

1   

110 Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии 
и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 
ошибки  

1   

111 Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение изученного 

об имени прилагательном. 

Определять последовательность 

действий при разборе имени 
прилагательного как части речи по 

заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных 

признаков имени прилагательного  

1   

Местоимения (9часов) 

112 Местоимение как часть 

речи. 

Ознакомление с 

особенностями 

местоимения как части 

речи 

Находить местоимения среди других 

частей речи. 

Определять наличие в тексте 
местоимений Называть лицо, число, 

род у личных местоимений 3-го лица.  

1   

113 Личные местоимения. 

Ознакомление с 

грамматическими 

признаками личных 

местоимений. 

Работать с таблицами склонений 

личных местоимений; изменять 

личные местоимения по падежам. 
Различать начальную и косвенные 

формы личных местоимений  

1   



114 Изменение личных 

местоимений 1-го и 2-го 

лица по падежам. 

Ознакомление с 

изменением местоимений 

по падежам. 

Определять падеж личных 

местоимений, употреблённых в 
косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 
существительные соответствующими 

местоимениями. 

1   

115 Изменение личных 

местоимений 3-го лица по 

падежам. 

Ознакомление с 

изменением местоимений 

по падежам. 

 Раздельно писать предлоги с 
местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в 

речевых высказываниях местоимений 

и их форм. 

1   

116 Изменение личных 

местоимений по падежам. 

Развитие умения склонять 

личные местоимения, 

определять лицо, число, 

падеж. 

Раздельно писать предлоги с 

местоимениями. 
Редактировать текст, в котором 

неправильно употреблены формы 

местоимений. 
Устанавливать наличие в словах-

местоимениях орфограмм и 

обосновывать написание 
местоимений, употреблённых в 

формах косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку 

к 8 Марта 

1   

117 Изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания. 

Развитие умения 

передавать содержание 

теста с опорой на план. 

Письменно подробно излагать 

содержание повествовательного 

текста  
  

1   

118 Анализ изложения. 

Обобщение по теме 

«Местоимение». 

Закрепление изученного. 

Работать с памяткой «Разбор 

местоимения как части речи». 
Выполнять разбор личного 

местоимения как части речи, 

пользуясь алгоритмом, данным в 
учебнике. 

Оценивать результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по учебнику 

1   

119 Контрольный диктант по 

теме «Местоимение» 

Писать под диктовку в соответствии с 
изученными правилами орфографии 

и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки 

1   

120 Анализ контрольного 

диктанта.  

Повторение изученного о 

местоимении. 

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки 

1   

Глагол (32 часа) 

121 Роль глаголов в языке. 

Актуализация знаний.  

Различать глаголы среди других слов 

в тексте  

1   



Определять изученные 

грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении) 

122 Изменение глаголов по 

временам. 

Развитие умения 

определять время 

глаголов и изменять по 

временам.  

Трансформировать текст, изменяя 

время глагола. 

Изменять глаголы прошедшего 
времени по родам в единственном 

числе 

1   

123 Неопределённая форма 

глагола. 

Развитие умения 

распознавать глаголы в 

неопределенной форме. 

 Различать неопределённую форму 

глагола среди других форм глагола и 

отличать её от омонимичных имён 
существительных (знать, печь) 

1   

124 Неопределённая форма 

глагола. 

Развитие умения 

распознавать глаголы в 

неопределенной форме. 

Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме временные 
формы глагола  

 

1   

125 Изменение глаголов по 

временам. 

Обучение образованию 

разных временных форм 

глаголов. 

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии 

и пунктуации.  

Контролировать правильность записи 
текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять 

ошибки  

1   

126 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану. 

 Анализировать текст, отбирать 

содержание для выборочного 

изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать 
опорные слова. 

Подробно излагать 

повествовательный текст по 
самостоятельно составленному 

плану. 

Оценивать правильность содержания, 
структуры написанного текста и 

использования в нём языковых 

средств 

1   

127 Анализ изложения. 

Спряжение глаголов. 

Ознакомление с 

изменением глаголов по 

лицам и числам. 

Работать с таблицами изменения 
глаголов настоящего и будущего 

времени по лицам и числам. 

Изменять глаголы в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания 

глаголов. 
Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с 

глаголами, которые не употребляются 
в 1-м лице единственного числа 

(победить, убедить и др.) 

1   

128 Спряжение глаголов. 

Формирование умения 

спрягать глаголы в 

Образовывать глаголы при помощи 

приставок и суффиксов. 
Ставить вопросы к глаголам в 

1   



настоящем и будущем 

времени. 

неопределённой форме и 

классифицировать глаголы, 
отвечающие на вопросы: «что 

делать?» и «что сделать?»  

129 2-е лицо глаголов 

настоящего и будущего 

времени в единственном 

числе. 

Формирование умения 

писать мягкий знак в 

окончаниях. 

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 

будущем времени (-ешь, -ишь). 

Использовать правило при написании 
глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем 

времени  

1   

130 Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Весна. 

Большая вода». 

Развитие умения 

описывать картину, 

передавать свое 

отношение. 

 Писать сочинение на основе анализа 
искусствоведческого текста и 

репродукции картины 

1   

131 Ι и ΙΙ спряжение глаголов 

настоящего времени.  

Формирование умения 

правильно писать личные 

окончания глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения. 

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в настоящем времени; 

наблюдать над написанием личных 
окончаний в глаголах I и II 

спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 
Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I 

и II спряжение глаголов» 

1   

132 I и II спряжение глаголов 

в будущего времени. 

Формирование умения 

правильно писать личные 

окончания глаголов Ι и ΙΙ 

спряжения.  

Работать с таблицами спряжений 

глаголов в будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над 
написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте 

глаголы, записывая их в 
соответствующий столбец таблицы «I 

и II спряжение глаголов» 

1   

133 Наши проекты. 

Ознакомление со 

словарями и сборниками 

пословиц и поговорок. 

Обосновывать правильность 
написания безударного личного 

окончания глагола  

 

1   

134 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Ознакомление со 

способом определения 

спряжения глаголов по 

неопределенной форме.  

 Использовать правило при 

написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и 

будущем времени 

1   

135 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Развитие умения 

 Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 
их написания. 

Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

1   



определять спряжение 

глаголов по 

неопределенной форме.   

окончания глагола. 

136 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Развитие умения 

определять спряжение 

глаголов по 

неопределенной форме.   

Определять спряжение глаголов  
 

1   

137 Правописание безударных 

личных окончаний 

глаголов в настоящем и в 

будущем времени. 

Развитие умения 

определять спряжение 

глаголов по 

неопределенной форме.   

Работать с памяткой определения 
безударного личного окончания 

глагола по неопределённой форме. 

Моделировать в процессе 
коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность 
действий при выборе личного 

окончания глагола  

1   

138 Возвратные глаголы. 

Ознакомление с 

понятием.  

Узнавать возвратные глаголы среди 
других форм глагола.  

Правильно произносить и писать 

возвратные глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, 
употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного 
числа настоящего и будущего 

времени 

1   

139 Правописание  

-тся и –ться в возвратных 

глаголах. 

Развивать умение 

распознавать глаголы 

формы 3-го лица и в 

неопределенной форме. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой 
форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного 

числа настоящего и будущего 
времени 

1   

140 Правописание -тся и –ться 

в возвратных глаголах. 

Отрабатывать  умение 

распознавать глаголы 

формы 3-го лица и в 

неопределенной форме. 

Отличать возвратные глаголы, 

употреблённые в неопределённой 

форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного 
числа настоящего и будущего 

времени 

1   

141 Закрепление изученного. 

Составление рассказа по 

серии картинок. 

Закрепление изученного о 

глаголе. 

Обосновывать правильность 

написания безударного личного 

окончания глагола  

Подробно воспроизводить 
содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное 

1   

142 Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Развитие умения 

распознавать глаголы 

Определять и образовывать формы 

глаголов в прошедшем времени. 
Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 

глаголов 

1   



прошедшего времени. 

143 Правописание родовых 

окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Развитие умения 

правильно писать 

родовые окончания 

глаголов в прошедшем 

времени. 

Определять и образовывать формы 
глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность 

написания родовых окончаний 
глаголов 

1   

144 Правописание 

безударного суффикса в 

глаголах прошедшего 

времени. 

Развитие умения 

правильно писать глаголы 

с данной орфограммой 

Соблюдать орфоэпические нормы 
произношения глаголов прошедшего 

времени с частицей не и без частицы 

Оценивать результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по учебнику 

1   

145 Изложение 

повествовательного 

текста по вопросам. 

Развитие умения 

составлять план текста. 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 
выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные 
опорные слова (глаголы)  

1   

146 Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 

Записывать под диктовку текст и 

оценивать правильность написания в 

словах изученных орфограмм 

1   

147 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

изученного о глагле. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 
действий. Работать с памяткой 

«Разбор глагола как части речи». 

Пользуясь памяткой, разбирать 
глагол как часть речи. 

1   

148 Обобщение по теме 

«Глагол». 

Отработка умения 

применять полученные 

знания. 

 Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 
Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 

окончания глагола. 

1   

149 Обобщение по теме 

«Глагол». 

Отработка умения 

применять полученные 

знания. 

Устанавливать наличие в глаголах 

орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 

Обсуждать последовательность 
действий при выборе личного 

окончания глагола 

1   

150 Изложение 

повествовательного 

текста. 

Развитие умения 

передавать содержание 

теста с опорой на план. 

Подробно воспроизводить 
содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное 

1   

151 Проверка знаний по теме 

«Глагол» 

Устанавливать наличие в глаголах 
орфограмм, доказывать правильность 

их написания. 

1   



Обсуждать последовательность 

действий при выборе личного 
окончания глагола 

152 Анализ изложения, 

тестовой работы. 

Повторение изученного о 

глаголе. 

Определять изученные 

грамматические признаки глагола и 

обосновывать правильность их 
выделения. 

Определять последовательность 

действий при разборе глагола как 
части речи по заданному алгоритму, 

обосновывать правильность 

выделения изученных признаков 

глагола  

1   

Повторение (18 часов) 
153 Язык. Речь. Текст. 

Закрепление знаний о 

языке и речи. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 
поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

1   

154 Предложение и 

словосочетание. 

Повторение признаков 

предложения. 

Анализировать непунктированный 

текст, выделять в нём предложения. 
Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по 

цели высказывания и по интонации 

1   

155 Предложение и 

словосочетание. 

Повторение об 

однородных членах 

предложения. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы 

1   

156 Предложение и 

словосочетание. 

Повторение признаков  

простых и сложных 

предложений. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий 

1   

157 Лексическое значение 

слова. 

Развитие умения 

объяснять лексическое 

значение слов. 

 Применить свои знания для 
выполнения заданий 

1   

158 Сочинение на тему «Мои 

впечатления от картины 

И.И.Шишкина «Рожь». 

. 

Оценить результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 

действий .Развитие умения 

описывать картину, передавать 

свое отношение 

1   

159 Состав слова. 

Закрепление знаний о 

составе слова. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий  

1   

160 Состав слова. 

Закрепление знаний о 

правописании приставок 

и предлогов. 

Применить свои знания для 

выполнения заданий 

1   

161 Состав слова. 

Закрепление знаний об 

Знание всех орфограмм, изученных в 

4 классе  

1   



орфограммах в корне 

слова. 
162 Состав слова. 

Закрепление знаний об 

орфограммах в корне 

слова. 

Находить ошибки; выяснять, что 

явилось причиной ошибочного 

написания  

1   

163 Части речи. 

Повторение признаков 

частей речи. 

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную 

мысль, части текста; составлять план, 
выписать из каждой части глаголы; 

письменно излагать содержание 

текста с опорой на выписанные 
опорные слова  

1   

164 Части речи. 

Распознавание орфограмм 

в словах различных 

частей речи 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 
оценивать их и делать выводы. 

Приводить примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах  

1   

165 Изложение 

повествовательного 

текста по цитатному 

плану. 

Подробно воспроизводить 

содержание повествовательного 

текста и оценивать написанное 

1   

166 Анализ изложения. 

Части речи. 

Распознавание орфограмм 

в словах различных 

частей речи 

Соотносить результат проведённого 
самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

1   

167 Итоговый контрольный 

диктант  

Применять свои знания для 

выполнения итоговой работы 

1   

168 Анализ контрольного 

диктанта. Повторение 

изученного материала. 

Оценивать результаты освоения тем, 

проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 
расширении знаний и способов 

действий 

1   

169 Звуки и буквы. 

Характеристика звуков, 

их отличие от букв. 

Оценивать результаты освоения тем, 
проявить личностную 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов 

действий 

1   

170 Игра «По галактике 

Частей Речи». 

Развитие умения 

применять полученные 

знания. 

Применять свои знания для 

выполнения заданий 

1   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год издательства Издательст

во 

1 В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

Русский язык 4 класс 2018 Москва 

«Просвеще



ние» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) по предмету «Литературное чтение», разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированных по 

результатам их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Цель программы обучения: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формиро-

вание читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов других стран. 

Основные задачи программы обучения: 

 формировать технику чтения: правильного (без искажения звукового состава слов 

и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечить постепенный 

переход от послогового чтения к чтению целым словом; 

 формировать у детей навыки сознательного чтения: читать доступный пониманию 

текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать содержание 

прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во 

время коллективного анализа; 



 развивать умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться   впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

задавать вопросы автору, коллективно обсуждать предлагаемый ответ и др. 

 воспитывать у детей интерес к уроку чтения и к чтению как к процессу. 

 формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику 

осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования;  

 пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведений.  
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 
В основу разработки и реализации рабочей программы, обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 



 

Общая характеристика учебного предмета 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения 

(беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 

текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 

На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 

и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его 

темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на 

части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 

информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 



литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Описание места предмета в учебном плане 
На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 3 часа в неделю. Программа 

рассчитана на 102 часа за год (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. 

Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На уроках 

литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 



формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 

развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Литературное чтение» 
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися трѐх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

  Познавательные УУД: 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

      Коммуникативные УУД: 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и  

оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов, опираясь на их особенности; 

 читать выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 

(полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, опираясь на текст 

или собственный опыт. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема: 

с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение примерами из текста; 



 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

•  осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской прак-тике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (ком-ментированное чтение, чтение в диалоге автор-читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя; 

•  читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

•  ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

•  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

• - осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

•  распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

•  соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимо-связь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  

героя прочитанного или прослушанного текста. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

•  читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

•  пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

•  составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

•  сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

•  пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

•  различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

•  находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

•  использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в 

своей литературно-творческой деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

Летописи.Былины. Жития (7 ч) 
О былинах. Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...», «И вспомнил 

Олег коня своего...»,«Ильины три поездочки». Жития.«Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики (15 ч) 

П.П.Ершов «Конёк-горбунок» (отрывок). А.С.Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». М.Ю. Лермонтов  «Дары Терека» 



(отрывок), «Ашик-Кериб». Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик камень убрал».А.П.Чехов 

«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...». А.А.Фет «Весенний 

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

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

полями...». Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...».  И.А.Бунин 

«Листопад».  

Литературные сказки (12 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов 

«Серебряное копытце». С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 

Делу время - потехе сейчас (7 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что 

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

Страна детства (6 ч) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский«Корзина с еловыми шишками»; 

М.М.Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

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

Природа и мы (11 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш».  А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин 

«Выскочка». Е.И.Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь (6 ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень».  С.А.Клычков «Весна в лесу».  Д.Б.Кедрин «Бабье лето». 

Н.М.Рубцов «Сентябрь».  С.А.Есенин «Лебёдушка». 

Родина (5 ч) 

И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...». 

Страна Фантазия (5 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К.Булычёв «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература (15 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.X.Андерсен «Русалочка». М.Твен «Приключения 

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

Проверка и оценка усвоения программы 

Произведения для заучивания наизусть: 

А.С.Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..»  

А.С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (отрывок) 

Л.Н.Толстой «Детство» (отрывок) 

Ф.И.Тютчев «Как неожиданно и ярко…»  

И.А.Бунин «Листопад» (отрывок) 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками» (отрывок) 

С.А.Есенин «Бабушкины сказки» 

Д.Б.Кедрин «Бабье лето» 

С.Д.Дрожжин «Родине»  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
урока Тема урока 

Основные виды 

учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

план фа

кт 

Вводный урок по курсу литературного чтения. (1 час) 



1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. 

Знать структуру 

учебника, приёмы 

ориентирования в 

учебнике; 

1 

 

 

Летописи, былины, жития. (7 часов) 

2 Знакомство с названием раздела 

«Летописи. Былины. Жития». 
Знать историю создания 

книг, отличия 

рукописной и печатной 

книги, различать 

элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

аннотации, 

иллюстрация), 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Осознанно подбирать и 

читать тексты с целью 

удовлетворения интереса, 

приобретения 

читательского опыта 

Оценивать поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки как 

хорошие, так и плохие; - 

эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции. 

Высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 
произведений, к их 

поступкам. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

1 

 
 

3 Из летописи «И повесил Олег щит 

свой на вратах Царьграда». 

События летописи-основные 

события Древней Руси. 

1 

 

 

4 Из летописи «И вспомнил Олег 

коня своего». Сравнение текста 

летописи и исторических 

источников. 

1 

 

 

5 Поэтический текст былины 

«Ильины три поездочки». 

Сказочный характер былины. 

1 

 

 

6 Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. 

Сравнение  поэтического и 

прозаического текстов. 

1 

 

 

7 «Житие Сергия  Радонежского» 

Детство и юность Варфоломея. 
1 

 

 

8 «Житие Сергия Радонежского». 

Рассказ о битве на Куликовом поле. 
1 

 

 

Чудесный мир классики. (15часов) 

9 Знакомство с названием раздела 

«Чудесный мир классики» П. П. 

Ершов «Конек - горбунок». 

Сравнение литературной и 

народной сказок.   

Знать виды сказок и их 

структуру. Различные 

произведения устного 

народного творчества.  

Уметь приводить 

примеры произведений 

фольклора (пословицы, 

загадки, сказки). Читать 

осознанно текст; 

определять тему, 

1 

 

 

10 События в литературной сказке П. 

П. Ершова «Конек - горбунок». 

Герои сказки. 

1 

 

 

11 П. П. Ершов «Конек - горбунок». 

Младший брат Иван-настоящий 

1 

 
 



герой сказки. главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст. 

Уметь использовать 

различные виды 

пересказа ( подробный, 

краткий, творческий). 

12 А. Слонимский. «О Пушкине» 

Интонация стихотворения А.С. 

Пушкина «Няне». 

1 

 

 

13 Интонация стихотворений А.С. 

Пушкин «Туча», «Унылая пора!..» 

Словесное рисование картин.   

1 

 

 

14 Мотивы народной сказки в 

литературной. А. С. Пушкин 

«Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». 

1 

 

 

15 Характеристика героев сказки А. С. 

Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», отношение 

автора  к ним. 

1 

 

 

16 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях». 

Составление плана сказки. 

1 

 

 

17 А. Шан - Гирей «Воспоминания о 

Лермонтове». Картины природы в 

стихотворении «Дары Терека». 

1 

 

 

18 М. Ю. Лермонтов «Ашик - Кериб». 

Сравнение мотивов русской и 

турецкой сказок. 

1 

 

 

19 Главная мысль сказки М. Ю. 

Лермонтова «Ашик - Кериб». 

1 

 
 

20 Характеристика героев  сказки М. 

Ю. Лермонтова «Ашик - 

Кериб»,  отношение автора  к ним. 

1 

 

 

21 С. Толстой. «Как я увидел Льва 

Николаевича». События рассказа Л. 

Толстого  «Детство». 

1 

 

 

22 Характер главного героя рассказа. 

Л. Толстой. Басня «Как мужик 

убрал камень». 

1 

 
 

23 Главные герои рассказа. А.П. Чехов 

«Мальчики» - герои своего 

времени. 

1 

 
 

Поэтическая тетрадь. ( 8 часов) 

24 Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь» 
Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов, некоторые 

сведения из биографии 

поэтов. 

 

 Уметь читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

1 
  

25 Средства  художественной 

выразительности для создания 

картины природы в стихотворениях 

Ф. И. Тютчева   

1 

 

 

26 Картины природы в  лирических 

стихотворениях А. А. Фета 

«Весенний дождь», «Бабочка». 

1 

 
 

27 Е. А. Баратынский «Весна, весна! 

Как воздух чист». «Где сладкий 

шепот». Передача настроения и 

1 

 
 



чувства в стихотворении. (по выбору), 

выразительно читать 

по книге или наизусть 

стихи перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой).  

 

Уметь находить в 

тексте сравнения, 

эпитеты, 

олицетворения. 
 

28 Ритм стихотворений А. Н. 

Плещеева «Дети и птичка»,  И. С. 

Никитина «В синем небе…». 

1 

 
 

29 Выразительное чтение  стихов Н. А. 

Некрасова «Школьник», «В зимние 

сумерки…» 

1 

 
 

30 Картина осени в стихах И. А. 

Бунина «Листопад». Сравнения, 

эпитеты.  

1 

 
 

31 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме: «Поэтическая 

тетрадь». 

1 

 
 

Литературные сказки. (12 часов) 

32 Знакомство с названием раздела 

«Литературные сказки» В. Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». 

Особенности  литературного жанра. 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений. отличие 

литературной сказки 

от 

фольклорной; имена, 

фамилии их авторов.  

Составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему.  

Различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня), сказки 

народные и 

литературные. 

Восстанавливать 

авторский текст по 

опорным словам, 

соотносить пословицы с 

характеристикой героя 

произведения. 

1 

 

 

33 Заглавие и главные герои 

литературной сказки  В. Ф. 

Одоевского «Городок в табакерке». 

1 

 
 

34 В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке», деление текста на 

части. Составление плана сказки. 

1 

 
 

35 Особенности литературного жанра 

произведения В. М. Гаршина 

«Сказка о жабе и розе». Сказка или 

рассказ. 

1 

 

 

36 Главная мысль произведения   В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

1 
  

37 Герои литературного текста  В. М. 

Гаршина «Сказка о жабе и розе». 

1 
  

38 Мотивы народных сказок в 

авторском тексте  П. П. Бажова 

«Серебряное копытце». 

1 

 
 

39 Герои художественного 

произведения П. П. Бажова 

«Серебряное копытце», авторское 

отношение к ним. 

1 

 

 

40 Мотивы народных сказок  в 

литературном тексте А.С. Аксакова 

«Аленький цветочек». 

1 

 
 

41 А.С. Аксакова «Аленький 

цветочек». Герои художественного 

текста. Тест. 

1 

 
 

42 А.С. Аксакова «Аленький 

цветочек». Деление текста на части. 

Составление плана. 

1 

 
 

43 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Литературные 

1 
  



сказки». 

Делу время — потехе час. (7 часов) 

44 Знакомство с названием раздела 

«Делу время - потехе час». 

Нравственный смысл, жанр 

произведения Е. Л. Шварца «Сказка 

о потерянном времени». 

Знать: названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений; имена, 

фамилии их авторов, 

уметь читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

скорости), определять 

тему и главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст, 

приводить примеры 

художественных 

произведений разной 

тематики по 

изученному материалу, 

аргументировать свою 

позицию с 

привлечением текста 

произведения 

1 

 

 

45 Инсценирование произведения  Е. 

Л. Шварца «Сказка о потерянном 

времени». 

1 

 
 

46 Особенности юмористического 

текста. В. Ю. Драгунский «Главные 

реки», авторское отношение к 

изображаемому. 

1 

 

 

47 Юмор в рассказе В. Ю. 

Драгунского «Что любит Мишка». 

Пересказ текста от лица героев. 

1 

 
 

48 Смысл заголовка   произведения  В. 

В. Голявкина «Никакой горчицы я 

не ел». 

1 

 
 

49 Герои произведения В. В. 

Голявкина «Никакой горчицы я не 

ел». Чтение по ролям.  Тест. 

1 

 
 

50 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме: «Делу время – 

потехе час». 

1 

 
 

Страна Детства. (6 часов) 

51 Знакомство с названием раздела 

«Страна Детства».  

Особенности развития сюжета в 

рассказе Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

Знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов, отличие 

литературной сказки от 

фольклорной, уметь 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения, 

воспринимать на слух и 

понимать 

художественные 

произведения разных 

жанров; передавать их 

содержание по вопросам, 

уметь различать жанры 

художественных 

произведений. 

1 

 

 

52 Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». Герои произведения. 

1 
  

53 Особенности развития событий: 

выстраивание их в тексте К. Г. 

Паустовского  «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

 

 

54 Герои  произведения К. Г. 

Паустовского  «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

 
 

55 Музыкальное сопровождение 

произведения К. Г. 

Паустовского  «Корзина с еловыми 

шишками». 

1 

 

 

56 Герои рассказа М. М. Зощенко 

«Ёлка». Составление плана. 

1 

 
 

Поэтическая тетрадь. (4 часа) 



57 Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь» 

 Развитие чувств в лирическом 

стихотворении. В. Я. Брюсов 

«Опять сон», «Детская».  

Уметь отвечать на 
вопросы по содержанию 
произведения; 
характеризовать 
выразительные средства; 
читать стихотворные 
произведения наизусть 
(по выбору); заучивать 
стихотворение с 
помощью иллюстраций и 
опорных слов; 
выразительно читать по 
книге или наизусть стихи 
перед аудиторией (с 
предварительной 
самостоятельной 
подготовкой). 

1 

 

 

58 Тема стихотворения С.А. Есенина 

«Бабушкины сказки». Развитие 

чувства в лирическом 

произведении. 

1 

 

 

59 Развитие чувства в лирических 

стихах М. Цветаевой «Бежит 

тропинка…», «Наши царства». 

Тема детства. 

1 

 

 

60 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Поэтическая 

тетрадь». 

1 

 
 

Природа и мы. (11 часов) 

61 Знакомство с названием раздела 

«Природа и мы». Д. М. Мамин – 

Сибиряк «Приемыш». 

Знать основное 

содержание текста, их 

авторов; стили текстов, 

их различия, уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

высказывания 

оценочных суждений о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии), уметь 

пересказывать текст, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему 

1 

 
 

62 Отношение человека к природе. Д. 

М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 

1 
  

63 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Герои произведения о животных. 

1 
  

64 А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Поступок как характеристика героя 

произведения. 

1 

 
 

65 М. М. Пришвин «Выскочка». 

Анализ заголовка. Герои 

произведения. 

1 

 
 

66 М. М. Пришвин «Выскочка», 

Характеристика героя на основе 

поступка. 

1 

 
 

67 Е. И. Чарушин «Кабан». Герои 

произведения. 

1 
  

68 Е. И. Чарушин «Кабан». 

Характеристика героя на основе их 

поступков. 

1 

 
 

69 В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Деление текста на части, 

составление плана. Тест. 

1 

 
 

70 В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип». Выборочный пересказ 

1 
  

71 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Природа и мы» 

1   

Поэтическая тетрадь. (6 часов) 

72 Знакомство с названием раздела 

«Поэтическая тетрадь». Картина 

осени в лирическом произведении 

Б. Л. Пастернака  «Золотая осень». 

Уметь отвечать на 

вопросы  по 

содержанию 

произведения; 

1 

 

 



73 Картины весны в стихотворении С. 

А. Клычкова  «Весна в лесу». 

характеризовать 

выразительные 

средства; читать 

стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); заучивать 

стихотворение с 

помощью иллюстраций 

и опорных слов; 

выразительно читать по 

книге или наизусть 

стихи 

1 
  

74 Картины лета в стихотворении Д. Б. 

Кедрина «Бабье лето» 

1 
  

75 Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении Н. М. 

Рубцова «Сентябрь». Средства 

художественной выразительности 

1 

 

 

76 Мотивы народного творчества в 

авторском произведении 

С. А. Есенина  «Лебедушка». 

1 

 
 

77 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме  «Поэтическая 

тетрадь» 

1 

 
 

Родина. (5 часов) 

78 Знакомство с названием раздела 

«Родина» 

Знать основное 

содержание текста, 

их авторов; стили 

текстов, их 

различия. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для высказывания 

оценочных суждений 

о прочитанном 

произведении (герое, 

событии); уметь 

пересказывать текст; 

составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

1 
  

79 Образ Родины в поэтическом тексте 

И.С. Никитина «Русь». Ритм 

стихотворения. 

1 

 
 

80 С. С. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

1 

 
 

81 Тема стихотворения А. В. 

Жигулина «О, Родина!...». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

1 

 

 

82 Поэтический вечер по теме 

«Родина». Проект «Они защищали 

Родину». 

1 

 

 

Страна Фантазия. (5 часов) 

83 Знакомство с названием раздела 

«Страна Фантазия». Е. С. 

Велтистов. «Приключения 

Электроника». Особенности 

фантастического жанра. 

Знать названия, 

основное содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов, понимать 

эмоционально- 

нравственные 

переживания героев 

произведений. 

1 

 

 

84 Необычные герои фантастического 

жанра. Е. С. Велтистов. 

«Приключения Электроника». 

1 

 
 

85 Особенности фантастического 

жанра. Кир Булычев «Путешествие 

1 
  



Алисы». Уметь участвовать 

в диалоге при 

обсуждении 

произведения, 

строить 

небольшие 

монологические 

высказывания: 

рассказ о своих 

впечатлениях по 

прочитанному 

произведению (о 

героях, событиях), 

участвовать в 

литературных 

играх, 

инсценировании. 

Оценивать 

события, героев 

произведения. 

86 Кир Булычев «Путешествие 

Алисы». Сравнение 

героев  фантастических рассказов. 

1 

 
 

87 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Страна фантазия». 

1 

 

 

Зарубежная литература. (15 часов) 

    88 Знакомство с названием раздела 

«Зарубежная литература» 
Знать названия, основное 

содержание изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь 

самостоятельно и по 

заданию находить в 

тексте с определенной 

целью отдельные 

отрывки, эпизоды, 

выражения, слова 

(выборочное чтение); 

инсценировать и 

пересказывать 

полюбившиеся эпизоды; 

проявлять артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность при 

чтении и 

инсценировании 

зарубежной литературы; 

выделять в тексте 

главное, анализировать, 

находить ответы на 

вопросы, четко, ясно, 

развернуто излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

1 
  

   89 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие 

сюжета в зарубежной литературе. 

1 

 
 

   90 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Герои 

приключенческой литературы. 

1 

 
 

   91 Д. Свифт «Путешествие 

Гулливера». 

Особенности  характера героев. 

1 

 
 

  92 Авторская сказка Г. Х. Андерсена 

«Русалочка», её особенности. 

1 
  

 93 Г. Х. Андерсен  «Русалочка». 

Волшебство и его влияние на 

судьбы героев. 

1 

 
 

  94 Г. Х. Андерсен  «Русалочка». 

Рассказ о Русалочке. 

1 
  

 95 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Особенности 

произведения. 

1 

 
 

  96 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Герои приключенческой 

литературы. 

1 

 
 

  97 М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Сравнение героев и их 

поступков. 

1 

 
 

  98 Особенность сюжета произведения 

Сельмы Лагерлеф «Святая ночь». 

1 
  

  99 Сельма Лагерлеф «В Назарете». 1   



Основная мысль рассказа. 

100 Оценка достижений.  Проверочная 

работа по теме «Зарубежная 

литература». 

1 

 
 

101 Обобщение знаний. 1   
102 Резерв. Контроль навыка чтения. 1    

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1 Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. 

Виноградова, М.В. Бойкина. 

Литературное 

чтение 4 класс 

2017 Москва 

«Просвещение» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка к рабочей программе по математике 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) по предмету «Математика», разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), сформулированных по 

результатам их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. Дети с 

ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

Цель программы обучения: 

 математическое развитие младших школьников. 

 формирование системы начальных математических знаний. 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности 

Основные задачи программы обучения: 

 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 



В основу разработки и реализации рабочей программы, обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 

реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Общая характеристика учебного предмета 
Начальный курс математики является курсом, интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения», 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения 

образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 

арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).На уроках 

математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 

результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 

чисел. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической 

пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает 

многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, расширяет 

основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 



готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того 

или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 

противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 

правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Описание места предмета в учебном плане 
На изучение математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю. Программа рассчитана на 

136 часов за год (34 учебные недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот коррекционный курс играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. Начальное обучение математике закладывает основы для 

формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися трѐх видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У ученика будут сформированы: 
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 



-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

до конвенционального к конвенциональному уровню; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье 

сберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 
-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громко речевой и 

умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся  научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 



-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате  изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Обучающийся  научится: 
-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся  научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 

и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся Ученик научится: 
-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся Ученик получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Обучающийся  научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
-вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Обучающийся  научится: 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 



-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 1000.  Повторение (12ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (14ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Величины. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 



взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (10 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 
Основные виды 

учебной деятельности 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Числа от 1 до 1000. Повторение. (13 ч) 

1 Нумерация. Счёт предметов. 

Разряды  

Выполнять устно и 

письменно сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000. 

Использовать знания 

таблицы умножения 

при вычислении 

значений выражений. 

Решать задачи в 2—3 

действия. 

Проверять 

правильность 

выполнения 

арифметических 

действий, используя 

другой приём 

вычисления или за-

1   

2 Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий  

1   

3 Нахождение суммы нескольких 

слагаемых  

1   

4 Вычитание трёхзначных чисел  1   

5 Приёмы письменного умножения 

трехзначных чисел на 

однозначные  

1   

6 Письменное умножение 

однозначных чисел на 

многозначные  

1   

7 Приёмы письменного деления 

трехзначных чисел на 

однозначные  

1   

8 Деление трёхзначных чисел на 1   



однозначные висимость между 

компонентами и 

результатом действия. 

Вычислять площадь 

прямоугольника, 

ступенчатой фигуры 

по заданным размерам 

сторон. Сравнивать 

площади фигур 

методом наложения и 

с помощью общей 

мерки. 

Работать с 

информацией, 

заданной в форме 

таблицы, схемы, 

диаграммы. 

9 Приемы письменного деления 

трёхзначных чисел на однозначное 

число  

1   

10 Деление трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного есть нуль  

1   

11 Знакомство со столбчатыми 

диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм  

1   

12 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

Вводная диагностическая 

работа  

1   

13 Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». 

Проверочная работа № 1 по 

теме «Повторение»  

1   

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11ч) 

14 Нумерация. Класс единиц и класс 

тысяч  

Читать, записывать и 

сравнивать числовые 

выражения. 

Устанавливать 

порядок выполнения 

действий в числовых 

выражениях, находить 

их значения. 

Записывать решение 

текстовой задачи 

числовым вы-

ражением 

1   

15 Чтение многозначных чисел  1   

16 Запись многозначных чисел  1   

17 Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых  

1   

18 Сравнение многозначных чисел  1   

19 Увеличение и 

уменьшение числа в 10, 100, 1000 

раз  

1   

20 Выделение в числе общего 

количества единиц любого разряда  

1   

21 Класс миллионов и класс 

миллиардов  

 

Проверочная работа № 2 по 

теме «Нумерация»  

1   

22 Проект: «Математика вокруг нас». 

Создание математического 

справочника «Наш город (село)»  

1   

23 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 1  

1   

24 Контрольная работа №1 по 

теме «Нумерация»  

1   

 Величины (16 ч) 

25 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Единица 

длины – километр. Таблица 

единиц длины  

Сравнивать величины 

по их 

числовым значениям, 

выражать 

1   



26 Соотношение между единицами 

длины  

данные величины в 

различных 

единицах. 

Познакомиться с 

приемами 

изготовление 

каркасной модели 

из параллелепипеда и 

куба. Называть 

понятия «масса», 

единицы массы, 

таблицу 

единиц массы. 

Сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям; выражать 

данные 

величины в различных 

единицах. 

Сравнить чертежи и 

развертки 

параллелепипеда и 

куба. 

Познакомиться с 

приемом 

изготовление модели 

куба 

путём сплетения трёх 

полос, 

каждая из которых 

состоит из 

пяти квадратов. 

1   

27 Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр  

1   

28 Таблица единиц площади  1   

29 Определение площади с помощью 

палетки  

1   

30 Масса. Единицы массы: центнер, 

тонна  

1   

31 Таблица единиц массы  1   

32 Контрольная работа № 2 за 1 

четверть  

1   

33 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Математический диктант № 2. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

1   

34 Время. Единицы времени: год, 

месяц, неделя  

1   

35 Единица времени – сутки  1   

36 Решение задач на определение 

начала, продолжительности и 

конца события  

1   

37 Единица времени – секунда  1   

38 Единица времени – век  1   

39 Таблица единиц времени. 

Проверочная работа № 3 по 

теме «Величины»  

1   

40 Тест № 1 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

1   

 Сложение и вычитание (14 ч)  

41 Устные и письменные приёмы 

вычислений  

Выполнять 

письменные 

вычисления (сложение 

и 

вычитание 

многозначных 

чисел), вычисления с 

нулем, 

пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией.. 

Знать правило 

нахождения 

неизвестного 

слагаемого, правило 

нахождения 

неизвестного 

1   

42 Приём письменного вычитания 

для случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

1   

43 Нахождение неизвестного 

слагаемого  

1   

44 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого  

1   

45 Нахождение нескольких долей 

целого  

1   

46 Нахождение нескольких долей 

целого  

1   

47 Решение задач раскрывающих 

смысл арифметических действий  

1   

48 Сложение и вычитание значений 1   



величин   уменьшаемого и 

вычитаемого 

вычислять значение 

числового 

выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со скобками 

и без них) 

Пользоваться приемом 

сложения и вычитания 

величин. 

Выражать величины в 

разных 

единицах. 

49  Сложение и вычитание значений 

величин   

1   

50 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме.  

 

1   

51 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц, выраженных в косвенной 

форме.  

Проверочная работа № 4 по 

теме «Сложение и вычитание» 

1   

52 Контрольная работа № 3 по 

теме «Сложение и вычитание»  

1   

53 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

«Странички для любознательных» 

- задания творческого и 

поискового характера  

1   

54 Тест № 2 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

1   

 Умножение и деление (75 ч) 

55 Умножение и его свойства. 

Умножение на 0 и 1  

Выполнять 

письменные приемы 

умножения, проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Пользоваться 

приемом умножения 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. Проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений 

Использовать  правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя. Решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, вычислять 

значение 

1   

56 Письменное умножение 

многозначного числа на 

однозначное  

1   

57 Умножение на 0 и 1  1   

58 Умножение чисел, запись которых 

оканчивается нулями.  

Математический диктант №3  

1   

59 Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя  

1   

60 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

 

Промежуточная диагностика  

 

1   

61 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1   

62 Контрольная работа № 4 за 2 

четверть  

1   

63 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Письменное деление 

1   



многозначного числа на 

однозначное  

числового выражения, 

содержащего 2–3 

действия (со 

скобками и без 

них),знать конкретный 

смысл деления. 

Делить многозначное 

число на однозначное, 

проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. Знать 

правила нахождения 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел 

на однозначные, когда 

в записи частного есть 

нули. Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления, находить 

среднее 

арифметическое. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между скоростью, 

временем и 

расстоянием, находить 

скорость, время, 

расстояние. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

распознавать 

изученные 

геометрические 

64 Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько 

раз, выраженных в косвенной 

форме.  

1   

65 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1   

66 Решение задач на 

пропорциональное деление. 

1   

67 Письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное  

1   

68 Решение задач на 

пропорциональное деление  

1   

69 Деление многозначного числа на 

однозначное  

1   

70 Деление многозначного числа на 

однозначное. 

Проверочная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

1   

71 Тест № 3 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились»  

1   

72 Контрольная работа № 5 по 

теме «Умножение и деление на 

однозначное число»  

1   

73 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Решение текстовых задач  

 

1   

74 Скорость. Время. Расстояние. 

Единицы скорости  

1   

75 Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием  

1   

76 Решение задач с величинами: 

скорость, время, расстояние  

1   

77 Решение задач на движение. 

Проверочная работа № 6 по 

теме «Скорость. Время. 

Расстояние»  

1   

78 Умножение числа на произведение  1   

79 Письменное умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

80 Умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

81 Письменное умножение двух 

чисел, оканчивающихся нулями  

1   



82 Решение задач на одновременное 

встречное движение  

фигуры и изображать 

их на бумаге с 

разлиновкой в клетку 

(с помощью линейки и 

от руки), 

вычислять периметр 

многоугольника, 

выполнять 

построение 

треугольника с 

помощью циркуля и 

линейки, 

вычислять периметр 

многоугольника. 

Выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел 

на однозначное 

число), проверять 

правильность 

выполненных 

вычислений. 

Выполнять 

письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями. Группировать 

множители в 

произведении. 

Выполнять деление с 

остатком 

в пределах 100, 

решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом. 

Выполнять устно 

арифметические 

действия над 

числами в пределах 

100 и с 

большими числами в 

случаях, 

легко сводимых к 

действиям в 

пределах 100. 

Применять прием 

письменного 

1   

83 Перестановка и группировка 

множителей  

1   

84 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

Взаимная проверка знаний: 

«Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху»  

1   

85 Деление числа на произведение  1   

86 Деление числа на произведение  1   

87 Деление с остатком на 10, 100, 

1 000  

1   

88 Составление и решение задач, 

обратных данной  

1   

89 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

90 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

91 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

92 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями  

1   

93 Решение задач на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

1   

94 Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Проверочная работа № 7 по 

теме «Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями»  

1   

95 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №4  

1   

96 Тест № 4 «Проверим себя и 

оценим свои достижения». 

Анализ результатов  

1   

97 Проект: «Математика вокруг нас»  1   

98 Контрольная работа № 6 за 3 

четверть  

1   

99 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Умножение 

числа на сумму  

1   

100 Умножение числа на сумму  1   

101 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

1   

102 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

1   

103 Решение задач на нахождение 1   



неизвестного по двум разностям  умножения и 

деления 

при вычислениях. 

Применять 

прием письменного 

умножения 

на трехзначное число, 

выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел 

на однозначное, на 

двузначное 

число) Знать 

конкретный смысл 

умножения и деления, 

связи между 

результатами и 

компонентами 

умножения и 

деления 

Применять прием 

письменного 

умножения и деления 

на трехзначное число. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять деление с 

остатком. 

Устанавливать 

зависимость между 

величинами, решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом, выполнять 

письменные 

вычисления 

(умножение и деление 

многозначных чисел 

на однозначное). 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом на 

нахождение скорости, 

времени, 

расстояния, выполнять 

решение 

104 Решение текстовых задач  1   

105 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1   

106 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1   

107 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1   

108 Письменное умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное  

1   

109 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант № 5  

1   

110 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

1   

111 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное с остатком  

1   

112 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное  

1   

113 Деление многозначного числа на 

двузначное по плану  

1   

114 Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры  

1   

115 Деление многозначного числа на 

двузначное  

1   

116 Решение задач  1   

117 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление)  

1   

118 Деление на двузначное число, 

когда в частном есть нули  

1   

119 Письменное деление на двузначное 

число (закрепление). 

Проверочная работа № 8 по 

теме «Деление на двузначное 

число»  

1   

120 Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». 

Математический диктант №6  

1   

121 Контрольная работа № 7 по 

теме «Умножение и деление»  

1   

122 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками. Письменное 

деление многозначного числа на 

трёхзначное  

1   



123 Письменное деление 

многозначного числа на 

трёхзначное. 

сложных уравнений. 

Пользоваться 

изученной 

математической 

терминологией, 

решать уравнения. 

Называть 

последовательность 

чисел в пределах 

100000. 

Решать текстовые 

задачи 

арифметическим 

способом, 

выполнять 

письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами.. 

1   

124 Деление на трёхзначное число  1   

125 Проверка умножения делением и 

деления умножением  

1   

126 Проверка деления с остатком   1   

127 Проверка деления  1   

128 Контрольная работа № 8 за год  1   

129 Анализ контрольной работы и 

работа над ошибками.  

Повторение пройденного: «Что 

узнали. Чему научились».  

Математический диктант № 7  

1   

 Итоговое повторение  (7 ч) 

130 Итоговая диагностическая 

работа  

Работать с 

различными 

источниками 

информации 

(подбирать, отбирать, 

систематизировать, 

обобщать материал по 

заданной проблеме), 

презентовать 

исследовательскую 

работу. 

1   

131 Нумерация. Выражения и 

уравнения  

1   

132 Арифметические действия  1   

133 Порядок выполнения действий. 1   

134 Величины  1   

135 Геометрические фигуры. 1   

136 Решение задач  1   

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса  
Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год издательства Издательство 

1 М.И. Моро, М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова 

Математика 4 класс 2018 Москва 

«Просвещение» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по окружающему миру 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) по предмету «Окружающий мир», разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

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

следующих целей АООП НОО обучающегося с ЗПР: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Дети  с ЗПР требуют особого подхода к ним. С ними проводится большая 

коррекционная работа, задача которой – обогащать этих детей разнообразными знаниями 

об окружающем мире, развивать у них наблюдательность и опыт практического 

обобщения, формировать умение самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 



Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:  

 активизация познавательной деятельности учащихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализация учебной деятельности; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного развития; 

 социально-трудовая адаптация. 

      

      Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ЗПР 

• Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, пробуждающие 

у него потребность в познавательной деятельности; 

• Приспособление темпа изучения учебного материала и методов обучения к уровню 

развития детей с ЗПР; 

• Индивидуальный подход; 

• Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздоровительными 

мероприятиями; 

• Повторное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий; 

• Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; 

• Использование многократных указаний, упражнений; 

• Проявление большого такта со стороны учителя; 

• Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы; 

• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; 

• Использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 



России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

  

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
На изучение окружающего мира в 4 классе 2 часа в неделю, 68 ч в год (34 учебные 

недели) . 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
   В основе учебно-воспитательного процесса по окружающему миру лежат следующие 

ценности:  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 



• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Окружающий мир» 
 
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися 

трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные  результаты 

У обучающегося  будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка;  

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 

одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;  

• познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и 

умения, приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;  

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям;  

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов России и разных стран;  

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики;  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• способности к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;  

• установке на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 



безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми;  

• бережному отношению к материальным и духовным ценностям через выявление 

связей между отраслями экономики, построению элементарных производственных 

цепочек, осмыслению вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей.  

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, и иностранном 

языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей 

тетради;  

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя «Странички для самопроверки»;  

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в 

рамки и пр.);  

 находить и выделять  необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в 

учебных пособиях и пр.;  

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем;  



 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.;  

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 

относительного времени «раньше — теперь» 

 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия, адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); готовить небольшие сообщения с 

помощью взрослых (родителей и пр.) по теме проекта. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные совершения, открытия, победы; 



• уважительно относиться к своей Родине, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдения, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве);  

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

создавать текстовые сообщения с использованием ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Земля и человечество (10 часов) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 

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

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

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Экскурсия: знакомство с многообразием природы родной местности. 
 

Природа России (11 часов) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 



Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям 

обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, 

связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, 

охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; 

рассматривание гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление 

признаков их приспособленности к условиям жизни. 

 Экскурсия: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в 

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

животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя; знакомство с растениями и животными пресного водоёма, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

 

Родной край — часть большой страны (12 часов) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

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

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 



растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы Всемирной истории (6 часов) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о 

чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время;  достижения науки и техники, объединившие весь мир; 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки 

и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России (20 часов) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

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

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья — собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

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

России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9часов) 

Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 



Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Земля и человечество (10 часов) 
 

1 Мир 

глазам

и 

астрон

ома. 

 

Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по «Окружающему миру» 

для 4 класса, с разворотом «Наши 

проекты. в 1 части учебника, выбирать 

проекты для выполнения; понимать 

учебные задачи урока и стремиться их 

выполнить; рассказывать о мире, с точки 

зрения астронома;  работать в паре: 

изучать по схеме строение Солнечной 

системы, перечислять планеты в 

правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной 

системы;  

- извлекать из текста учебника цифровые 

данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь; работать со 

взрослыми: находить в дополнительной 

литературе, Интернете научные 

сведения о Солнце и Солнечной системе, 

кометах и астероидах, готовить 

сообщения;  формулировать выводы из 

изученного материала. отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

 

1   

2 Планет

ы 
Солнеч

ной 

систем
ы 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться её выполнить; на основе 

схемы строения Солнечной системы 

характеризовать планеты, перечислять 

их в порядке увеличения и уменьшения 

размеров, осуществлять самопроверку; 

различать планеты и их спутники;  

работать в паре: анализировать схемы 

вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца;  

практическая работа: моделировать 

движение Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца;  устанавливать 

1   



причинно-следственные связи между 

движением Земли и сменой дня и ночи, 

сменой времён года;  работать со 

взрослыми: наблюдать Луну 

невооружённым глазом и с помощью 

бинокля (телескопа);  извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета 

информацию об исследованиях 

астрономов и готовить сообщения;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке  

 

3 Звёздн

ое 

небо – 

Велик

ая 

книга 

приро

ды. 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить;  

Работать в паре: изучать по учебнику 

правила наблюдения звёздного неба, 

соотносить их с собственным практическим 

опытом, находить на карте звёздного неба 

знакомые созвездия; моделировать 

изучаемые созвездия;  определять 

направление на север по Полярной звезде;  

- выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером;  работать с 

терминологическим словариком:  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке.  

 

1   

4 Мир 

глазам

и 

геогра

фа.  

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; сравнивать 

глобус и карту полушарий; находить 

условные знаки на карте полушарий; 

обсуждать значение глобуса и карт в жизни 

человечества; составлять рассказ о 

географических объектах с помощью 

глобуса и карты полушарий;  извлекать 

информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и 

готовить сообщения о них;  работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

1   

5 Мир 

глазам

и 

истори

ка. 

Понимать учебные задачи урока и 

стремиться их выполнить; определять по 

ленте времени век, в котором происходили 

упоминавшиеся ранее исторические 

события; обсуждать роль бытовых 

предметов для понимания событий 

прошлого;  

1   



Посещать краеведческий музей и готовить 

рассказ на основании его экспонатов о 

прошлом своего региона; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

 

6 Когда 

и где?  

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; определять по 

«ленте временю> век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее 

исторические события; обсуждать сроки 

начала года в разных летосчислениях;  

работать в паре: анализировать 

историческую карту, рассказывать по ней 

об исторических событиях; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

1   

7 Мир 

глазам

и 

эколог

а. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; рассказывать о 

мире, с точки зрения эколога;  работать в 

группе: анализировать современные 

экологические проблемы, предлагать 

меры по их решению; знакомиться с 

международным сотрудничеством в 

области охраны окружающей среды;  

находить в Интернете информацию о 

способах решения экологических 

проблем и экологических организациях в 

России, готовить сообщения;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

 

1   

8-

9 

Сокро

вища 

Земли 

под 

охран

ой 

челове

чества

. 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стараться её выполнить; рассказывать о 

причинах появления Списка Всемирного 

наследия; различать объекты Всемирного 

природного и культурного наследия; 

работать в паре: знакомиться по карте-

схеме с наиболее значимыми объектами 

Всемирного наследия, определять их по 

фотографиям; знакомиться по рисунку 

учебника с животным из Международной 

Красной книги; читать в учебнике тексты 

об одном из объектов Всемирного 

наследия, о животном из Международной 

Красной книги и использовать их как 

образец для подготовки собственных 

сообщений;  извлекать из 

2   



дополнительной литературы, Интернета 

информацию об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной 

Красной Книги и  

готовить сообщения о них; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

 

10 Обобщ
ающий 

урок  

по 
раздел

у 

«Земля 

и 
челове

чество

»   
 

Тест 

«Пров

ерим 

себя и 

оцени

м свои 

дости

жения

» 

Выполнять тесты с выбором 

ответа;адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

   

Природа России (11 часов) 
 

11  Понимать учебные задачи урока и 

стараться их выполнить;  работать в паре: 

находить и показыватъ на физической 

карте России изучаемые географические 

объекты, рассказывать о них по карте;  

различать холмистые и плоские равнины;  

характеризовать формы земной 

поверхности России, рассказывать о них 

по личным впечатлениям;  извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета 

сведения об изучаемых географических 

объектах, готовить сообщения;  

выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику;  работать со взрослыми: 

готовить материалы к выставке «Где мы 

были»;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

1   



достижения на уроке  

12 Моря, 

озёра 

и реки 

Росси

и. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  работать в 

паре: находить и показывать на 

физической карте России изучаемые моря, 

озёра, реки, рассказывать о них по карте;  

различать моря Северного Ледовитого, 

Тихого и Атлантического океанов; 

характеризовать особенности изучаемых 

водных объектов;  находить в Интернете 

сведения о загрязнении воды в морях, 

озёрах, реках и о мерах борьбы с 

загрязнениями;  работать со взрослыми: 

готовить и оформлять в классе выставку 

«Где мы были»;  

- готовить сочинения на тему урока;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

1   

13 Приро

дные 

зоны 

Росси

и 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  работать в 

паре: знакомиться с картой природных 

зон России, высказывать 

предположения о причинах их смены, 

осуществлять самопроверку;  

устанавливать причинно-следственную 

связь между освещенностью Солнцем 

поверхности Земли и сменой природных 

зон; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

1   

14 Зона 

Аркти

ческих 

пусты

нь. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  находить и 

показывать на карте зону арктических 

пустынь, осуществлять  

взаимопроверку;  выявлять взаимосвязь 

природных особенностей зоны арктических 

пустынь и её освещённости солнечными 

лучами;  работать в паре: определять по 

рисунку учебника, какие организмы обита-

ют в зоне арктических пустынь, объяснять, 

как они приспособлены к "условиям жизни; 

рассказывать по рисунку об 

экологических связях в изучаемой природ-

ной зоне, моделировать характерные цепи 

питания;  рассказывать об освоении 

природных богатств в зоне арктических 

пустынь и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках;  характеризовать зону 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



арктических пустынь по плану;  

- извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета сведения о 

животном мире изучаемой зоны, готовить 

сообщения;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

15 Тундр

а. 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; сравнивать 

общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии; находить 

и показывать на карте природных зон зону 

тундры, рассказывать о ней покарте; 

выявлять взаимосвязь природных 

особенностей зоны тундры и её освещён-

ности солнечными лучами;  работать в 

паре: рассматривать в гербарии и на 

рисунке растения тундры, выявлять черты 

их приспособленности к условиям жизни; 

знакомиться по рисунку учебника с 

животным миром тундры, обнаруживать 

экологические связи в зоне тундры, 

рассказывать о них, моделировать 

характерные цепи питания; рассказывать об 

освоении природных богатств в зоне 

тундры и возникших вследствие этого 

экологических проблемах, о 

природоохранных мероприятиях и 

заповедниках;  характеризовать зону 

тундры по плану; сравнивать природу 

тундры и арктических пустынь; 

изготавливать макет участка тундры 

1   

16 Леса 

Росси

и. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 

показывать на карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных лесов, 

рассказывать о них по карте; 

устанавливать зависимость 

особенностей лесных зон распределения 

тепла и влаги; работать в группе: 

знакомиться по материалам учебника с 

природой лесных зон, определять с 

помощью атласа-определителя растения 

лесов' моделировать характерные цепи 

питания;  сравнивать природу тундры и 

лесных зон; находить в Интернете 

информацию о растениях и животных 

лесных зон  

готовить сообщения; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

1   



оценивать достижения на уроке  

17 Лес и 

челове

к. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить'  

работать в паре: с помощью схемы и 

текста учебника раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей; обсуждать 

экологические проблемы леса, 

предлагать меры по охране; обсуждать 

правила поведения в лесу с 

использованием книги «Великан на 

поляне»;  извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета сообщения о 

растениях и животных из Красной книги 

России, готовить сообщения; совершать 

виртуальную экскурсию с помощью 

Интернета в национальный парк 

«Лосиный остров», обсуждать 

экологические проекты этого парка; 

характеризовать лесные зоны по плану; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке 

1   

18 Зона 

степей

. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить: сравнивать 

общий вид леса и степи, описывать степь 

по фотографиям;  находить и показывать 

на карте природных зон зону степей, 

рассказывать о ней по карте;  

устанавливать зависимость 

особенностей степной зоны от 

распределения тепла и влаги;  работать в 

паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным 

миром степей, рассказывать по рисунку 

об экологических связях в степи, 

моделировать характерные цепи 

питания;  сравнивать природу зоны 

степей с природой лесов и тундры;  

обсуждать экологические проблемы зоны 

степей и пути их решения;  извлекать из 

дополнительной литературы и Интернета 

информацию о растениях и животных 

степей, готовить сообщения;  

совершать виртуальные экскурсии с 

помощью Интернета в степные запо-

ведники, обсуждать экологические 

проекты ученых в этих заповедниках;  

характеризовать зону степей по плану;  

 

1   

19 Пусты

ни. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  сравнивать 
1   



общий вид степи и пустыни, описывать 

пустыню по фотографиям; находить и 

показывать на карте природных зон 

полупустыни И пустыни, рассказывать о 

них по карте; устанавливать зависимость 

природы полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги;  работать в 

паре: знакомиться по материалам 

учебника с растительным и животным 

миром пустынь, рассказывать по рисунку 

об экологических связях в пустыне, 

моделировать характерные цепи 

питания;  сравнивать природу зоны 

пустынь с природой степей;  обсуждать 

экологические проблемы полупустынь и 

пустынь и пути их решения; 

изготавливать макет участка пустыни;  

характеризовать зону пустынь по плану;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке  

20 У 

Чёрно

го 

моря. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить и 

показывать на карте зону субтропиков, 

рассказывать о ней по карте;  

устанавливать причины своеобразия 

природы субтропической зоны;  

обсуждать экологические проблемы и 

пути их решения; - характеризовать 

природные зоны по плану;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке  

 

1   

21 Обобщ

ающий 
урок  

по 

раздел

у  «По 
природ

ным 

зонам  
России

» 

 

Тест 
«Прове
рим 
себя и 
оцени
м свои 
дости

Выполнять тесты с выбором ответа; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

1   



жения
» 

Родной край — часть большой страны (12 часов) 
 

22 Наш 

край. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  работать в паре: 

знакомиться с политико-административной 

картой России;  

находить на политико-административной 

карте России свой регион; знакомиться с 

картой своего региона, рассказывать по ней 

о родном крае;  характеризовать родной 

край по предложенному в учебнике плану;  

оценивать свои достижения на уроке.  

1   

23 Повер

хность 

нашег

о края. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  описывать по 

своим наблюдениям формы земной 

поверхности родного 'края; находить на 

карте региона основные формы земной 

поверхности, крупные овраги и балки; 

извлекать из краеведческой литературы 

необходимую информацию о поверхности 

края;  обсуждать меры по охране 

поверхности своего края;  изготавливать 

макет знакомого участка поверхности 

родного края; работать со взрослыми: 

интервьюировать взрослых о формах 

поверхности  

рядом с городом (селом), о наличии 

оврагов и истории их возникновения;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

1   

24 Водны

е 

богатс

тва 

нашег

о края. 

Рассказывать по своим наблюдениям о том. 

какие растения. животные. грибы 

встречаются в лесах родного края;  

моделировать цепи питания, характерные 

для лесного сообщества региона;  

обсуждать нарушения экологических 

связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем;  характеризовать 

лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану;  обсуждать материалы 

рассказов о лесе из книги «Великан на 

поляне»;  работать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью леса, определять его 

обитателей с помощью атласа-

определителя;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

1   



25 Наши 

подзе

мные 

богатс

тва. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; находить на 

физической карте России условные 

обозначения полезных ископаемых;  

практическая работа в группе: 

определять полезное ископаемое, 

изучать его свойства, находить 

информацию о применении, местах и 

способах добычи полезного 

ископаемого: описывать изученное 

полезное ископаемое по плану; готовить 

сообщение и представлять его классу;  

сравнивать изученные полезные 

ископаемые;  работать со взрослыми: 

выяснять в краеведческом музее, какие 

полезные ископаемые имеются в 

регионе;  извлекать из краеведческой 

литературы сведения о предприятиях 

региона по переработке полезных 

ископаемых;  обсуждать рассказ «И 

камень достоин уважения» из книги 

«Великан на поляне»; формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

1   

26 Земля-

корми

лица. 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; различать типы 

почв на иллюстрациях учебника и 

образцах;  работать в паре: извлекать из 

краеведческой литературы информацию 

о типах почв своего региона; 

изготавливать макет разреза почвы; 

доказывать огромное значение почвы для 

жизни на Земле, осуществлять 

самопроверку;  выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику;  

обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и 

злата - под ногами» из книги «Великан на 

поляне»; извлекать из краеведческой 

литературы информацию об охране почв 

в регионе; формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

1   

27 Жизнь 

леса.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

работать в паре: определять с помощью 

атласа-определителя растения смешанного 

леса в гербарии; узнавать по иллюстрациям 

в учебнике представителей лесного 

сообщества; выявлять экологические связи 

в лесу;  рассказывать по своим 

1   



наблюдениям о том, какие растения, 

животные, грибы встречаются в лесах 

родного края;  моделировать цепи питания, 

характерные для лесного сообщества 

региона;  обсуждать нарушения 

экологических связей в лесном сообществе 

по вине  

человека, предлагать пути решения 

экологических проблем;  характеризовать 

лесное сообщество региона по данному в 

учебнике плану;  обсуждать материалы 

рассказов о лесе из книги «Великан на 

поляне»;  работать со взрослыми: 

наблюдать за жизнью леса, определять его 

обитателей с помощью  атласа-

определителя;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

28 Жизнь 

луга.  

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  работать в паре: 

описывать луг по фотографии, определять 

растения луга  

в гербарии; знакомиться с животными луга 

по иллюстрации учебника; выявлять 

экологические связи на лугу;  рассказывать 

по своим наблюдениям о луговых 

растениях, животных и грибах своего 

региона;  моделировать цепи питания на 

лугу, осуществлять взаимопроверку и кор-

рекцию; характеризовать луговое 

сообщество по данному в учебнике плану; 

сравнивать природные особенности леса и 

луга;  приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на  

лугу, выявлять нарушения экологических 

связей по вине человека, предлагать пути 

решения экологических проблем;  

обсуждать рассказ «Горит трава» из книги 

«Великан на поляне»: составлять памятку 

«Как вести себя на лугу»;  работать со 

взрослыми: наблюдать за жизнью луга, 

определять его обитателей с помощью 

атласа-определителя; формулировать 

выводы из изученного материала. отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

1   

29 Жизнь 

в 

пресн

ых 

водах. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  работать в паре: 

описывать водоём по фотографии; 

определять с помощью  

атласа-определителя растения пресного 

1   



водоёма; узнавать по иллюстрациям 

учебника живые организмы пресных вод; 

выявлять экологические связи в пресном 

водоёме: рассказывать по своим 

наблюдениям об обитателях пресных вод 

родного края;  моделировать цепи питания 

в пресноводном сообществе своего 

региона;  характеризовать пресноводное 

сообщество своего региона по данному  

в учебнике плану;  обсуждать способы 

приспособления растений и животных к 

жизни в воде;  извлекать из книг «3слёные 

страницы», «Великан на поляне» 

информацию об обитателях пресноводных 

вод, о поведении людей и обсуждать её;  

работать со взрослыми: наблюдать за 

жизнью пресного водоема, определять его 

обитателей с помощью атласа-

определителя;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

30 

 

Растен

иеводс

тво в 

нашем 

крае. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; выявлять 

зависимость растениеводства в регионе от 

природных условий; работать в группе: 

знакомиться по материалам учебника и 

краеведческой литературе с одной из 

отраслей растениеводства, готовить 

сообщения, представлять их классу;  

практическая работа: определять с 

помощью иллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зёрна 

зерновых культур;  различать сорта 

культурных растений (на при мерах, 

характерных для региона);  работать со 

взрослыми: наблюдать за весенними 

работами в поле, огороде, саду, участвовать 

в посильной работе по выращиванию 

растений;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

1   

31 Живот

новод

ство в 

нашем 

крае. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить:  

выявлять зависимость животноводства в 

регионе от природных условий; работать в 

группе: знакомиться по материалам 

учебника и краеведческой литературы 

1   

32 Прове

рим 

себя и 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. В 

1   



оцени

м свои 

до-

стиже

ния за 

первое 

полуг

одие 

процессе презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: 

извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; интервьюировать старших 

членов семьи, других взрослых; готовить 

иллюстрации для презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки);готовить 

тексты сообщений; выступать с 

сообщением в классе; оценивать свои 

достижения по выполнению проекта и 

достижения товарищей. 

 

33 Экску

рсии в 

приро

дные 

сообщ

ества 

родно

го 

края  

 

Наблюдать объекты и явления природы;  

определять природные объекты с помощью 
атласа-определителя;  фиксировать результаты 

наблюдений;  сравнивать результаты 

наблюдений, сделанных в различных 

природных сообществах 

1 

Страницы Всемирной истории (6 часов) 
 

34 Начал

о 

истори

и 

челове

чества

. 

Знакомиться с разворотом «Наши проекты 

во 2-й части учебника, выбирать проекты 

для выполнения; понимать учебные задачи 

урока и стремиться их выполнить; 

определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной 

истории; обсуждать роль огня и 

приручения животных; анализировать 

иллюстрации учебника; рассказывать на 

основе экскурсии в краеведческий музей о 

жизни, быте и  

культуре первобытных людей на 

территории региона; понимать роль 

археологии в изучении первобытного 

общества; выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику; 

работать с терминологическим словариком 

1   

35 Мир 

древн

ости: 

далёки

й и 

близк

ий. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить' определять по 

«ленте времени» длительность истории 

Древнего мира; находить на карте 

местоположение древних государств;  

извлекать информацию из учебника, 

анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их в классе;  

обобщать сведения о древних государствах, 

1   



их культуре, религиях, выявлять общее и 

отличия;  понимать роль появления и 

развития письменности в древности для 

развития человечества, сопоставлять 

алфавиты древности;  понимать роль 

археологических находок для изучения 

истории древних государств; работать с 

терминологическим словариком. 

36 Средн

ие 

века: 

время 

рыцар

ей и 

замков

. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; сопоставлять 

длительность исторических периодов 

Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» 

длительность Средневековья;  находить на 

карте местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье;  описывать по 

фотографиям средневековые 

достопримечательности современных 

городов;  сопоставлять исторические 

источники по изучению Древнего мира и 

Средневековья;  

развивать воображение, реконструируя быт 

и рыцарские турниры Средневековья;  

сопоставлять мировые религии, выявлять 

их сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

понимать важность изобретения 

книгопечатания для человечества; 

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику;  работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

1   

37 Новое 

время: 

встреч

а 

Европ

ы и 

Амери

ки. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить: определять по 

«ленте времени» длительность периода 

Нового времени, поставлять её с 

длительностью Древнего мира и 

Средневековья:  

 

1   

38 Новей

шее 

время: 

истори

я 

продо

лжает

ся 

сегодн

я. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; - находить на 

«ленте времени»  начало Новейшего 

времени;  характеризовать значение 

исследования Арктики и Антарктики для 

развития науки;  характеризовать 

изменения в политическом устройстве 

стран мира;  рассказывать о научных 

открытиях и технических изобретениях 

ХХ-ХХI веков; выполнять задания из 

1   



электронного приложения к учебнику;  

работать с терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

 

39 Обобщ

ающий 
урок  

по 

раздел

у 
«Стран

ицы 

всемир
ной 

истори

и» 

 

Тест 

«Прове

рим 

себя и 

оцени

м свои 

дости

жения

» 

Игра  

«Путе
шестви

е на 

«маши
не 

времен

и».  

 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

1   

Страницы истории России (20 часов) 
 

40 Жизнь 

древн

их 

славян

. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; анализировать 

карту расселения племён древних славян;  

выявлять взаимосвязь жизни древних 

славян и их занятий с природными  

условиями того времени;  

характеризовать верования древних славян; 

моделировать древнеславянское жилище; 

составлять план рассказа на материале 

учебника; 

1   

41 Во 

време

на 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  прослеживать по 

карте Древней Руси путь «из варяг в греки» 

1   



Древн

ей 

Руси. 

и расширение территории государства в 

IX-XIвеках;  

характеризовать систему государственной 

власти в IX-XIвеках в Древней Руси; 

отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси;  

обсуждать причину введения на Руси 

христианства и значение Крещения; 

анализировать былину об Илье Муромце 

как отражение борьбы Древней Руси с 

кочевниками; работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

42 Стран

а 

городо

в 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  в ходе 

самостоятельной работы (в группах) 

анализировать карты Древнего Киева и 

Древнего Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде, готовить сообщения, 

презентовать их на уроке; сопоставлять на 

основе сделанных сообщений жизнь двух 

главных городов Древней Руси; 

обсуждать важность находок археологами 

берестяных грамот; развивать 

воображение, реконструируя жизнь 

древних новгородцев; обсуждать, почему 

былина о Садко могла появиться только в 

Новгороде; характеризовать значение 

летописи об основании Москвы как 

исторического источника; работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

1   

43 Из 

книжн

ой 

сокров

ищниц

ы 

Древн

ей 

Руси 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; обсуждать роль 

создания славянской письменности для 

распространения культуры в Древней 

Руси; характеризовать состояние 

грамотности на Руси после создания 

славянской  

азбуки; выявлять роль летописей для 

изучения истории России; 

характеризовать оформление рукописных 

книг как памятников древнерусского 

искусства;  

 

1   



44 Трудн

ые 

време

на на 

Русско

й 

земле. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  прослеживать 

по карте нашествие Батыя на Русь;  

обсуждать причины поражения Древней 

Руси в ходе монгольского нашествия;  

описывать по иллюстрациям учебника 

вооружение древнерусских и монгольских 

воинов;  рассказывать о монгольском 

нашествии по плану учебника;  находить 

на карте места сражений Александра 

Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками;  по иллюстрациям в 

учебнике сравнивать вооружение русских 

воинов и немецких рыцарей;  высказывать 

своё отношение к личности Александра 

Невского;  работать с терминологическим 

словариком;  заполнять «Героическую 

летопись России» (вкладка в рабочей 

тетради);  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке 

1   

45 Русь 

распра

вляет 

крыль

я. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  приводить 

факты возрождения северо-восточных 

земель Руси;  рассказывать по 

иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана 

Калиты;  прослеживать по карте 

объединение русских земель вокруг 

Москвы;  обсуждать, какие личные 

качества Ивана Калиты сыграли роль в 

успехе его правления;  выполнять задания 

из электронного приложения к учебнику;  

работать с терминологическим 

словариком;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

1   

46 Кулик

овская 

битва. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  

прослеживать по карте передвижения 

русских и ордынских войск;  

составлять план рассказа о Куликовской 

битве;  

рассказывать о Куликовской битве по 

составленному плану;  

 

1   

47 Иван 

Трети

й. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  рассказывать об 

изменении политики в отношении Золотой 

Орды;  описывать по иллюстрациям в 

учебнике изменения в облике Москвы;  

1   



обсуждать значение освобождения от 

монгольского ига;  выполнять задания из 

электронного приложения к учебнику;  

заполнять вкладыш к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»;  отмечать 

на «ленте времени» даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство;  работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

48 Масте

ра 

печатн

ых 

дел. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; обсуждать, как 

повлияло начало книгопечатании на 

развитие просвещения и культуры в 

России;  на основе самостоятельного 

изучения материала учебника (по группам) 

рассказывать о первопечатнике Иване 

Фёдорове и издании первых русских 

учебников;  сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по иллюстрациям;  

работать с терминологическим словариком;  

развивать воображение, «обучая грамоте» 

учеников ХУII века;  формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

1   

49 Патри

оты 

Росси

и. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  обсуждать 

значение организации народного ополчения 

и освобождения Москвы от польской 

интервенции;  отмечать на «ленте времени» 

год освобождения Москвы;  

1   

50 Петр 

Велик

ий. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  рассказывать о 

реформах Петра I на основе материала 

учебника;  извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о Пе-

тре 1, которой нет в учебнике;  описывать 

достопримечательности Санкт-Петербурга;  

обсуждать, заслуженно ли Пётр 1 стал 

называться Великим;  отмечать на «ленте 

времени» год основания Санкт- 

Петербурга, год, когда Россия стала 

империей;  находить на карте приобретения 

города, основанные Петром 1;  высказывать 

своё отношение к личности Петра 

Великого;  работать с терминологическим 

словариком;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

1   



на уроке  

51 Михаи

л 

Васил

ьевич 

Ломон

осов. 

 

Понимать учебную задачу урока И 

стремиться её выполнить;  составлять план 

рассказа о М. В. Ломоносове;  

прослеживать по карте путь М. В. 

Ломоносова из Холмогор в Москву;  

обсуждать, каковы были заслуги М. В. 

Ломоносова в развитии науки и культуры;  

отмечать на «ленте времени» дату 

основания Московского университета;  

извлекать из Интернета сведения о 

современном МГУ им. М. В. Ломоносова; 

высказывать своё отношение к личности М. 

В. Ломоносова;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

 

1   

52 Екатер

ина 

Велик

ая. 

сравнивать положение разных слоёв 

российского общества; рассказывать по 

учебнику о крестьянской войне Е. 

Пугачева; прослеживать по карте рост 

территории государства; рассказывать по 

учебнику о Ф. Ф. Ушакове и А. В. 

Суворове;  

извлекать из Интернета сведения о 

Петербурге, Москве, других городах 

России в XVIII веке;  

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику; - работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке  

 

1   

53 Отече

ственн

ая 

война 

1812 

года. 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  на основе 

самостоятельной работы по учебнику 

рассказывать о Бородинском сражении; 

отмечать на «ленте времени» 

Отечественную войну 1812 года; заполнять 

приложение к рабочей тетради 

«Героическая летопись России»; 

обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной;  

обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на 

Красной площади памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому;  

извлекать из Интернета сведения о 

биографиях героев Отечественной войны 

1812 года, готовить доклады, презентовать 

1   



их в классе;  работать с терминологическим 

словариком;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

54 Стран

ицы 

истори

и  XIX 

века. 

 

В ходе самостоятельной работы (по 

группам) над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петербург и 

Москва» изучать текст учебника, выпол-

нять задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, 

готовить сообщения и презентовать их 

на уроке;  работать с историческими 

картами, находить на карте 

Транссибирскую магистраль;  

сопоставлять исторические источники;  

извлекать из краеведческой литературы 

сведения о технических новшествах, 

появившихся в XIXвеке в регионе;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке  

1   

55 Россия 

вступа

ет в 

XX 

век. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  отмечать на 

«ленте времени» начало Первой мировой 

войны, Февральской  

и Октябрьской революций;  составлять 

план рассказа о событиях начала ХХ века и 

рассказывать о них по плану;  

интервьюировать взрослых членов семьи о 

том, какую роль сыграли Октябрьская 

революция и Гражданская война в судьбе 

семьи;  развивать воображение, составляя 

от лица журналиста начала ХХ века ин-

тервью с ученым, каким он видит 

наступивший век; формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

1   

56 Стран

ицы 

истори

и 

1920-

1930–

х 

годов. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить; знакомиться по 

карте СССР с административно-

территориальный устройством страны;  

сравнивать гербы России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, знакомиться с 

символикой герба СССР;  сравнивать 

тексты гимнов дореволюционной России, 

СССР и Российской Федерации;  в ходе 

внеурочной экскурсии по городу выяснять, 

какие названия возникли при Советской 

1   



власти и какие реалии они отражают;  

знакомиться по Фотографиям в Интернете с 

обликом довоенных станций метро (для 

москвичей - в ходе внеурочной экскурсии);  

прослушивать в записях песни 1930-х 

годов;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке  

57 

 

Велик

ая 

Отече

ственн

ая 

война 

и 

велика

я 

Побед

а. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  составлять план 

рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны, рассказывать о ней по плану;  

обсуждать, в чём значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира;  встречаться с 

ветеранами войны, интервьюировать их;  

прослушивать в записи песню «Вставай, 

страна огромная» и другие песни времён 

войны.  

1   

58 Стран

а, 

откры

вшая 

путь в 

космо

с. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  извлекать из 

дополнительной литературы, Интернета 

информацию об освоении космоса (для 

учащихся Москвы - из внеурочной 

экскурсии в Музей космонавтики); _ 

интервьюировать старших членов семьи 

о том, как они запомнили день 12 апреля 

1961 года;  прослушивать в записи песни, 

посвящённые полёту Юрия Гагарина;_ 

знакомиться с репродукциями картин 

космонавта А. Леонова на космическую 

тему;  интервьюировать старших членов 

своей семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии страны, 

о проблемах страны и семьи, отбирать в 

семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе;  работать с 

электронным пособием;  работать с 

терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

59 Обобщ

ающий 

урок  
по 

раздел

у 

«Стран
ицы 

истори

и 
России

» 

 

Тест 

«Прове

рим 

себя и 

оцени

м свои 

дости

жения

» 

Игра 
«Что? 
Где? 
Когда?
» 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

1   

Современная Россия (9часов) 
 

60 Основ

ной 

закон 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  находить на 

политико-административной карте РФ 

1   



Росси

и и 

права 

челове

ка. 

края, области. республики, автономные 

округа, автономные области, города 

федерального значения;  анализировать 

закреплённые в Конвенции права 

ребёнка;  обсуждать, как права одного 

человека соотносятся с правами других;  

выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику;  готовить 

проекты «Декларации прав» (членов 

семьи),обсуждать их в классе 

61 

 

Мы – 

гражд

ане 

Росси

и. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  различать 

права и обязанности гражданина, 

устанавливать их взаимосвязь;  различать 

прерогативы Президента, Федерального 

собрания и Правительства;  следить за 

государственными делами по 

программам новостей тв и печатным 

средствам массовой информации;  

моделировать деятельность депутата 

(вносить предложения по законопроектам 

в ходе ролевой игры);  работать с 

терминологическим словариком;  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке  

1   

62 Славн

ые 

симво

лы 

Росси

и. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  знакомиться с 

особенностями герба Российской 

Федерации, его историей, символикой, 

отличать герб России от гербов других 

государств;  знакомиться с 

Государственным флагом России, его 

историей, с Красным знаменем Победы;  

выучить текст гимна России, знакомиться 

с правилами его исполнения, с историей 

гимна России, отличать гимн Российской 

Федерации от гимнов других государств;  

обсуждать, зачем государству нужны 

символы;  моделировать символы своего 

класса, семьи;  формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке  

1   

63 Такие 

разны

е 

праздн

ики. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить;  различать 

праздники государственные, 

профессиональные, церковные, 

народные, семейные;  знакомиться с 

праздниками и Памятными днями 

России, обсуждать их значение для 

страны и каждого её гражданина;  

1   



 

  

64 

65 

66 

Путеш

ествие

по 

Росси

и. 

 

Понимать учебные задачи уроков и 

стремиться их выполнить;  знакомиться 

по материалам учебника и 

дополнительной литературе с регионами, 

городами, народами России;  совершать 

виртуальные экскурсии с помощью 

Интернета в разные города России, 

посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры;  рассказывать по 

личным впечатлениям о разных уголках 

России, демонстрировать фотографии, 

сувениры; анализировать и сравнивать 

гербы городов России, выяснять их 

символику;  пользуясь информацией из 

различных источников, готовить 

сообщения (сочинения) о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору);  

3   

67 Прове

рим 

себя и 

оцени

м 

свои 

до-

стиже

ния за 

второ

е 

полуг

одие 

Выполнять тесты с выбором ответа; 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

В процессе презентации проектов учащиеся 

демонстрируют умения: 

извлекать информацию из дополнительных 

источников и Интернета; 

посещать музеи, обрабатывать материалы 

экскурсий; интервьюировать старших 

членов семьи, других взрослых; 

готовить иллюстрации для презентации 

проекта (фотографии, слайды, 

рисунки);готовить тексты сообщений; 

выступать с сообщением в классе; 

оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения  

 

1   

68 Презе

нтаци

я 

проек

тов  

 .1 



Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса  
Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 А.А.Плешаков 

Е.А.Крючкова 

Окружающий 

мир 4 класс 

2018 Москва 

«Просвещение» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по изобразительному 

искусству 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) по предмету «Изобразительное искусство», разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

с учетом планируемых результатов адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 

достижение следующей цели  АООП НОО обучающегося с ЗПР: 

 

Цель предмета «Изобразительное искусство» - формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи: 

 расширить художественно-эстетический кругозор; 

 развивать практическую художественно-творческую деятельность и деятельность 

по восприятию искусства; 



 воспитывать зрительскую культуру, умение видеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказывать об этом на языке 

изобразительного искусства; 

 развивать художественно-образное мышление; 

 приобщать к достижениям мировой художественной культуры; 

 формировать способность самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Цель коррекционно-развивающего характера: использование изобразительной 

деятельности в качестве важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, на формирование личности обучающегося, 

воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи коррекционно-развивающего характера: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 дать учащимся представление о элементарных основах реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

  развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и  деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адаптированной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный  подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения 

и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного  подхода в образовании является 

обучение, как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки  адаптированной программы обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



-прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

  

Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии 

эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности 

и патриотизма. Эта задача  не ограничивает связи с культурой разных стран мира. Россия 

— часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, 

так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 



Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача 

показать разницу их социальных функций: изображение - это художественное познание 

мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность - это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность - это способ организации общения людей, имеющий 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 

Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 

понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 

искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно -эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры ) имеют творческий характер. 

Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, 

карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, 

природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также 

художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия   произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование 

собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 

интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 



Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так-  же способность к 

осознанию своих собственных переживаний,  своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, раз мышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается 

год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и 

расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, 

которые помогают детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 

подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную 

картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения 

к художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция - осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных 

стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



    На изучение изобразительного искусства в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год (34    

учебные недели) 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 

их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета «Изобразительное искусство» 
     Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися 

трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

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

окружающих людей;  

 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм;  

 установка на здоровый образ жизни;  



 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно - 

познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

 адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 3 этическим 

требованиям;  

 установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; – 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 пользоваться памятками; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 



 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 способам  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 различным способам поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

  слушать и понимать речь других 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

 излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм) окружающего мира и жизненных явлений;  

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона, создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками;  



 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно - 

творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры;  

 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта;  

 использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;  

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  

 изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании;  

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

 передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; моделировать новые 

формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать новые образы 



природы, человека, фантастического существа средствами изобразительного искусства 

и компьютерной графики; 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассник научится:  

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры;  

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения;  

 работать с пластилином, конструировать из бумаги - использовать элементарные 

приемы изображения пространства;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;  

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев;  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства;  

 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;  

 использовать различные художественные материалы.  

  

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(всего часов) 

Содержание программного 

материала 
Универсальные учебные действия 

1 

Истоки родного 

искусства 

(8 часов) 

В постройках, предметах быта, в 

том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается 

их представление о мире, 

красоте человека. Роль 

природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. 

Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в 

традиционных 

постройках.  Дерево как 

традиционный 

материал.  Деревня – 

деревянный мир. Изображение 

традиционной сельской жизни в 

произведениях 

русских  художников. 

Проектировать изделие: создавать 

образ в соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных  признаков;  строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана 

и последовательности действий. 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении. 

Учитывать правила в планировании и 

контроле способа решения. 



2 

Древние города 

нашей земли 

 (7 часов) 

Красота и неповторимость 

архитектуры ансамблей Древней 

Руси. Конструктивные 

особенности русского города-

крепости. Конструкция и 

художественный образ, 

символика архитектуры 

православного храма. Общий 

характер и архитектурное 

своеобразие древних русских 

городов. Особенности 

архитектуры храма и городской 

усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его 

предметной среды. 

Участвовать    в творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных 

проектов. Осуществлять   самоконтроль 

и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

3 

Каждый народ – 

художник (11 

часов) 

Представление о богатстве и 

многообразии художественных 

культур мира. Отношения 

человека и природы и их 

выражение в духовной 

сущности традиционной 

культуры народа, в особой 

манере понимать явления 

жизни. Природные материалы 

и их роль в характере 

национальных построек и 

предметов традиционного 

быта. Выражение в предметном 

мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и 

устройстве мира. 

Воспринимать, сравнивать, 

давать эстетическую оценку 

объекту. Анализировать образец, 

определять материалы, контролировать 

и корректировать свою 

работу. Давать оценку своей работе и 

работе товарища по заданным 

критериям. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

4 

Искусство 

объединяет 

народы (8 часов) 

От представлений о великом 

многообразии культур мира - к 

представлению о едином для 

всех народов понимании 

красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, 

уважение к старшим, защита 

Отечества, способность 

сопереживать людям, 

способность утверждать добро. 

Восприятие произведений 

искусства - творчество зрителя, 

влияющее на его внутренний 

мир и представления о жизни 

Понимать ценность искусства в 

соответствии гармонии человека с 

окружающим миром. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных 

средств. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с 

замыслом и реализовывать его. Владение 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

 

 

 

 

 

 



 

Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Учебники: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Л.А. Неменская Изобразительное 

искусство 4 класс 

2019 Москва 

«Просвещение» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) по предмету «Технология», разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

планируемых результатов адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

 

 

Цель программы обучения: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи:  

 развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей; 

 формирование понимания ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, понимания 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. 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные 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; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, 

т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

 первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

 творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

В основу разработки и реализации рабочей программы, обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при 

этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 

происходит в процессе работы с технологической картой.  

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для еѐ организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приѐмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта.  

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.;  

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 



человеку при обработке сырья и создании предметного мира;  

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

 учатся экономно расходовать материалы;  

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре 

и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика».  

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов  

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы.  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребѐнком мира во всѐм его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаѐт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества.  

Продуктивная проектная деятельность создаѐт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремѐслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

обучающимися в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются 



в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, 

ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир».  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

    На изучение технологи в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели) 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

-  осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

-  отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

-  уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

-  доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

-  готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-  уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

-  принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;  

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;  

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  

-  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

-  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации:  

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;  

-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

-  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

-  целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

-  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  



-  умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования универсальных 

учебных действий  определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  

Это человек:  

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир  

 Владеющий основами умения учиться.  

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися 

трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы:   

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве;       

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека;                               

 осмысление видов деятельности человека на производстве, осмысление понятия 

«универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);                                                                                                                                  

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства;                                         

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация;                     

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;                                                               

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;                                                                               

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание);                                         

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;                                                   

 представление о производствах, расположенных в Курской области, и профессиях, 

необходимых на данных производствах;                                                                                                                                                          

 навыки самообслуживания. 

Обучающийся получит возможность для формирования:                                                                                            

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания 

учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей 

деятельности;                                                                     

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;                                                   

 осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;                                                               

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 



общению и взаимодействию;                                                                                                                                                                   

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде;                                                                                                           

 осмысления значения производств для экономического развития страны и 

региона проживания;                                  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

этических чувств (гордость, ответственность, стыд);                                                                                                                            

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой деятельности;  потребности в творческой 

деятельности и реализации собственных замыслов;                                                                                                                                                                  

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения:                                                                                                             

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта;                                        

 учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в 

новом учебном материале;                                                                                                                                                                                          

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия;                                                                                     

 использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 

 определять необходимые этапы выполнения проекта; 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому плану; определять этапы проектной деятельности;                                                                                                                                                                              

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно;                                                                                                                                                   

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;                                                                                                                 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;                                                               

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                     

 осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности;                                                                                                                                                                             

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;                                                                            

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов;                                                                                                                                  

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;                                                                                                                                             

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества.                                                                                                                                                              

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;                                                                       

 различать способ и результат действий;                                                                                                                  

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;                                                                                    

 оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:                                                                                 

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать 



и изменять план работы в зависимости от условий;                                                                                                                                                       

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;                             

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи;                                                                                                                                                    

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия;                                                                                                                                         

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в процесс выполнения изделия. 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы умения:                                                                                                    

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;                                          

 использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора;                                                                                                                                                        

 использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач;                                                                                                                                          

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

при работе с материалами учебника;                                                                                                                                                         

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения;                                                                                                                                                                         

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями;                                                                                                                                        

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;                                                       

 работать с информацией, представленной в различных формах;                                                                                   

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по 

заданным критериям;                             

 выделять существенные признаки изучаемых объектов;                                                                                             

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:                                                                                   

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения;                                                   

 осознанно и произвольно строить сообщение;                                                                                                            

 строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;                                                              

 создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;                                                              

 осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических 

задач в соответствии с конкретными условиями;                                                                                                                                                                  

 находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

Коммуникативные  УУД 

У обучающегося будут сформированы умения:                                                                                                            

 вести диалог при работе в паре и группе;                                                                                                                    

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, 

аргументировать свою точку зрения;                                                                                                                                                                                   

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том 

числе и средства ИКТ;                                                      

 контролировать свои действия и действия партнёра;                                                                                                             

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;                                                                            

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:                                                                                  



 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;                                                                       

  соотносить свою позицию с позицией партнёра;                                                                                                          

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения;                                                                                                                                                                       

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе. 

 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда 

Обучающийся научится:                                                                                                                                                                              

 воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных 

предприятий России);                                                                                                       

 называть основные виды профессиональной деятельности человека на 

производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, 

художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, 

электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический 

редактор, корректор, художник;                                                                                                              

 называть наиболее распространённые профессии Курской области и города 

Курчатова и выделять основные виды деятельности людей данных профессий;                                                                                                                              

 определять основные этапы создания изделий на производстве;                                                                                                     

 сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;                                                                                                                        

 самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;                                                             

 отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для 

выполнения изделия в зависимости          от вида работы;                                                                                                                                                                                                         

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки;                                                                                                                                                                          

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда;                                                        

 находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы 

работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                                                                                                           

 знакомиться с производством и производственными циклами: 

вагоностроением, добычей полезных ископаемых, производством фарфора, 

обувным, кондитерским, швейным, деревообрабатывающим производством, 

очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским делом;                                                                                             

 осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», 

«производственный цикл»;                                         

 осмыслять понятие «универсальность профессии»;                                                                                                                                     

 осмыслять значение производства для экономического развития страны;                                                                                        

 узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых 

они расположены;                                            

 знакомиться с процессом создания изделий на производстве;                                                                                                             

 воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия;                                                                                            

 осмыслять особенности производственной деятельности людей разных 

профессий;                                                                            

 выполнять самостоятельно проект. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Человек и земля (21ч) 

Вагоностроительный завод (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки 

вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Полезные ископаемые (2ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») 

учащимися. 

Автомобильный завод (2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация 

бригадной работы. 

Монетный двор (2ч) 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать 

новым приёмом – тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод (2ч) 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Швейная фабрика (2ч) 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи него разметку деталей.  

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемые для производства 

обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим процессом 

производства обуви (конструкция, последовательность операций). Создание модели обуви 

из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, 

приёмах и способах работы с ней. 

Деревообрабатывающее производство (2ч) 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды 

пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. 

Кондитерская фабрика (2ч) 



Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке.. 

Бытовая техника (2ч) 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Освоение 

приёмов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Тепличное хозяйство (1ч) 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой. 

 

Человек и вода (3ч) 

Водоканал (1ч) 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. 

Порт (1ч) 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение(1ч) 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

«макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

 

Человек и воздух (4 часа) 

Самолётостроение. Ракетостроение (3ч) 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических 

ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции 

самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

 

Человек и информация (6ч) 

Создание титульного листа (1ч) 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, 

профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. 

Работа с таблицами (1ч) 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 

Создание содержания книги (1ч) 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс 

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги.  

Переплётные работы (2ч) 



Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками 

втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 

значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление 

переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 

своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, 

выбор лучших. Выставка работ. 

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Тема Основные виды деятельности 

обучающихся 

Дата  

план факт 

1 

 

Как работать с 

учебником 

Наблюдать связи человека с 

природой и предметным миром, 

предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира 

  

2 

 

Вагоностроительный 

завод. 

Изделия: «Ходовая 

часть (тележка)», 

«Кузов вагона» 

Находить и отбирать 

информацию 

об истории развития 

железнодорожного транспорта в 

России, о видах и особенностях 

конструкции вагонов. 

  

3 

 

Вагоностроительный 

завод. 

Изделие: 

«Пассажирский 

вагон». 

  

4 

Полезные 

ископаемые. Изделие: 

«Буровая вышка. 

Находить на 

карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. 

  

5 

 

Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка» 

  

6 

 

Автомобильный 

завод. 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика» 

Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия. 

  

7 

Автомобильный 

завод. 

Изделие: «КамАЗ», 

«Кузов грузовика». 

  

8 

 

Монетный двор. 

Изделие: «Стороны 

медали», «Медаль» 

Выполнять эскиз сторон медали 

на 

основе образца, приведённого в 

учебнике. 

 

 

 

9 

 

 

Монетный двор. 

Изделие:  «Стороны 

медали», «Медаль» 

 



10 

Фаянсовый завод. 

Изделие: «Основа для 

вазы» 

Использовать эмблемы, 

нанесённые на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды 

и профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном 

производстве.  

 

  

 

 

11 

 

Фаянсовый завод. 

Изделие: «Ваза». 

Тест: «Как создаётся 

фаянс» 

 

12 

Швейная фабрика. 

Изделие: 

«Прихватка». 

 

 

 

13 

Швейная фабрика. 

Изделие: «Новогодняя 

игрушка-птичка». 

 

 

14 

Обувное 

производство. 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви». 

Снимать мерки и 

определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. 

 

  

15 

Обувное 

производство. 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви». 

 

 

16 

Деревообрабатывающ

ее производство. 

Изделие: 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для растений». 

Находить и отбирать 

информацию 

о древесине, её свойствах, 

технологии производства 

пиломатериалов. 

  

17 

Деревообрабатывающ

ее производство. 

Изделие: «Лесенка-

опора для растений». 

 

18 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: «Пирожное 

«Картошка» 

Отыскивать на 

обёртке продукции информацию о 

её производителе и составе. 

 

  

 

19 

 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: 

«Шоколадное 

печенье». 

Практическая 

работа: Тест 

«Кондитерские 

изделия» 

 

20 

Бытовая техника. 

Изделие: «Настольная 

лампа». 

Находить и отбирать 

информацию 

о бытовой технике, её вида и 

назначении. 

  

 

 

 

Бытовая техника. 

Изделие: «Абажур. 

Сборка настольной 

 



21 

 

 

лампы». 

Практическая 

работа: Тест: 

«Правила 

эксплуатации 

электронагревательны

х приборов» 

22 

 

Тепличное хозяйство. 

Выращивание рассады 

в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Использовать текст учебника для 

определения технологии 

выращивания растений в теплицах 

и профессиональной 

деятельности человека по уходу за 

растениями в теплицах. 

  

 

23 

 

Водоканал. 

Изделие: «Фильтр для 

очистки воды». 

Находить и отбирать 

информацию 

об устройстве системы 

водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Делать выводы 

о необходимости экономного 

расходования воды. 

Находить и отбирать 

информацию о работе и 

устройстве порта, о 

профессиях людей, работающих в 

порту. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в 

технике макраме. 

  

 

 

24 

 

Порт. 

Изделие: «Канатная 

лестница». 

Практическая 

работа: «Технический 

рисунок канатной 

лестницы». 

  

25 

 

Узелковое плетение. 

Изделие: «Браслет». 

  

26 

 

Самолетостроение. 

Ракетостроение. 

Изделие: «Самолет». 

Находить и отбирать 

информацию 

об истории развития 

самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. 

Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. 

Трансформировать лист бумаги в 

Объёмные геометрические тела – 

конус, цилиндр. 

Находить и отбирать 

информацию 

об истории возникновения и 

конструктивных особенностях 

воздушных змеев. 

  

27 

 

 

Ракета-носитель. 

Изделие: «Ракета-

носитель». 

  

 

28 

 

 

Летательный аппарат. 

Воздушный змей. 

Изделие: «Воздушный 

змей» 

 

 

  

 

 

29 

 

 

 

Создание титульного 

листа. 

Изделие: «Титульный 

лист». 

 

 

Находить и отбирать 

информацию 

о технологическом процессе 

издании книги, о профессиях 

людей, участвующих в её 

создании. 

Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать набор 

текста, последовательность и 

особенности работы с таблицами в 

  

30 

Работа с таблицами. 

Изделие: работа с 

таблицами. 

  

31 Создание содержания   



 книги. 

Практическая 

работа: 

«Содержание». 

текстовом редакторе Microsoft 

Word: определять и 

устанавливать число строк и 

столбцов, вводить текст в ячейку 

таблицы. Создавать на 

компьютере 

произвольную таблицу.  

Использовать в 

практической деятельности знания 

программы Microsoft Word 

 

 

 

32 

 

 

Переплетные работы. 

Изделие: «Книга 

«Дневник 

путешествий». 

 

  

 

 

 

33 

 

 

Переплетные работы. 

Изделие: «Книга 

«Дневник 

путешествий». 

 

 

34 Итоговый урок   

 

Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса  

Учебник: 

№ 

п/п 

Автор Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова 

Н.В., 

Анащенкова 

С.В. 

Технология. 4 

класс 

2020 Москва 

«Просвещение» 

 

1 Ноутбук 

2. Наглядный материал 

3. Раздаточный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к рабочей программе по «ОРКСЭ» 
Адаптированная рабочая программа начального общего образования обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики», разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с учетом планируемых 

результатов адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 27» 

Программа обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), 

сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 

индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

 
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям 

к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса ОРКСЭ 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

1.  Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2.  Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.  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; 

4.  Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

 

Общая характеристика предмета 
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные  

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 



 единое пространство современной общественной жизни,  включающее  общность  

государства,  языка,  образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений. 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 

деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 

содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

 Патриотизм. 

 Социальная солидарность. 

 Гражданственность. 

 Семья. 

 Труд и творчество. 

 Наука. 

 Традиционные российские религии. 

 Искусство и литература. 

 Природа. 

 Человечество. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших школьников.   

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.  Основы православной культуры. 

2.  Основы исламской культуры. 

3.  Основы буддийской культуры. 

4.  Основы иудейской культуры. 

5.  Основы мировых религиозных культур. 

6.  Основы светской этики. 

 

     Один из модулей изучается учащимися с их согласия и по выбору  родителей 

(законных представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4классе разработана 

данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики». 

     Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся.               

            Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

                       В области формирования личностной культуры:      

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 



в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

                      В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

                       В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;       

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

     • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 



       На изучение  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики» в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа  в год (34 учебные недели). 

 

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
 

Нравственное воспитание обучающихся в российской школе будет успешным лишь 

тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно преклоняться перед такими 

высокими качествами наших предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, 

бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, 

жертвенная любовь к Родине. 

  В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
     Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта обеспечивает достижение обучающимися 

трѐх видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся  научится: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся   получит  возможность научиться: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся  научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи.   

Обучающийся    получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся   научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Обучающийся   получит  возможность  научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 



Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 



 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные  результаты 

Обучающийся   научится Обучающийся   получит  возможность 

научиться 

- 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. 

- формирование общих  представлений  об  

исторической  роли  традиционных  религий  в  

становлении российской  государственности; 
-  формирование  первоначального  

представления  об  отечественной  культурной  

традиции  как  духовной основе  
многонационального  многоконфессионального  

народа  России; 

-  осознание ценности  человеческой  жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета 
 

Введение  (2 часа) 
Тема 1. Этика — наука о нравственной жизни человека 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой 

человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения (4 часа) 
Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия 

«доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. 

Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как 

потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. 

Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От 

доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 



Основные понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. 

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. 

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет (4 часа) 

Тема 1. Премудрости этикета 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первоначальные 

условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета 

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы 

разумности этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 часа) 
Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств 

в различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и 

особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию 

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно 

понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины 

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. 

Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание 

себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 



Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 часа) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом. 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизне-

деятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в 

коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, 

достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня 

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Тема 3. Мой класс — мои друзья 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дру-

жеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам 

Итоговое творческое сочинение 

Введение 

Тема 1. Ежели душевны вы и к этике не глухи... 

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных ис-

тинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм 

нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 5. Простые нравственные истины (4 часа) 
Тема 1. Жизнь священна 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная 

истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. 

Жизнь и человек — основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Тема 2. Человек рождён для добра 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Тема 3. Милосердие — закон жизни) 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные 

истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим 



Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, 

тактичность. 

Раздел 6  Душа обязана трудиться (4 часа) 

Тема 1. Следовать нравственной установке 

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей 

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя.Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания 

другого человека. 

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание 

родителей, забота о младших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. 

Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

Тема 3. Уметь понять и простить 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между 

чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. 

Гуманизм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Тема 4. Простая этика поступков 

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда 

должны быть не во вред 

другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости 

как обязательное условие взаимодействия с людьми различных национальностей. В 

основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики 

поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Раздел 7  Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 часа) 

Тема 1. Общение и источники преодоления обид 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится 

источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила векового 

опыта человечества, способствующие гармоничному общению. 

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, 

воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения 



Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. 

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. 

Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния 

между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование 

привычки поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Тема 4. Действия с приставкой «со» 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая суть 

этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в 

совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. 

Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни нерав-

нодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

Раздел 8. Судьба и Родина едины (4 часа) 

Тема 1. С чего начинается Родина... 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной 

песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — 

сын Отечества, его защитник. 

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, 

служение, долг. 

Тема 3. Человек — чело века 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

Тема 4. Слово, обращённое к себе     

 Итоговое творческое сочинение. 
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